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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

  
EDUCATIONAL AND PEDAGOGICAL STUDIES

DOI: 10.12731/2658-4034-2022-13-1-2-7-15
УДК 811.11-112

О ПРЕПОДАВАНИИ ОСНОВ НАУЧНОЙ 
КОММУНИКАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ФОРМАТЕ

Барышников М.П., Барышникова А.М. 

Статья посвящена проблеме преподавания «Основ научной ком-
муникации» будущим инженерам. в современных форматах с целью 
формирования универсальных компетенций студентов. Это означает 
необходимость использования не только традиционных методов обу-
чения, но и инновационных, интерактивных методов обучения, внедре-
ния заданий современных форматов, направленных на развитие умений 
студентов самостоятельно добывать знания, организовывать обще-
ние в соответствии с потребностями совместной деятельности. Ав-
торы описывают систему работы, способствующей развитию умения 
осуществлять научную коммуникацию и представлять результаты 
исследовательской и проектной деятельности на различных публич-
ных мероприятиях, не только на русском, но и на иностранном языке.

Ключевые слова: научная коммуникация; студенты – будущие 
инженеры; металлургия; универсальные компетенции; проектная 
деятельность 

ON TEACHING THE BASICS OF ACADEMIC 

COMMUNICATION IN A NEW FORMAT 

Baryshnikov M.P., Baryshnikova A.M.

The article is devoted to the problem of teaching academic commu-
nication to future engineers. The authors consider the possibilities of 
teaching the “Basics of Academic Communication” to future engineers 
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in new formats in order to form competencies listed in the syllabus. It 
is essential to use not only traditional teaching methods, but also inno-
vative, interactive teaching methods, to use tasks in new formats aimed 
at developing students’ skills to shape their own knowledge, working in 
groups. The authors describe the system of work that develops the abil-
ity to communicate effectively and present the results of research and 
project activities at various public events, not only in Russian, but also 
in a foreign language.

Keywords: Academic communication; students – future engineers; 
metallurgy; competencies; project work 

Введение
Способность осуществлять научную коммуникацию является 

одним из главных показателей качества подготовки специалиста 
в системе высшего образования. Чтобы быть конкурентоспособ-
ным, выпускник магистратуры должен обладать не только высоким 
уровнем профессиональных знаний и умений, но и вести научную 
коммуникацию, в том числе и на иностранном языке с зарубежны-
ми коллегами на профессиональные, научные и социокультурные 
темы, понимать и создавать научные тексты, размещать научные 
публикации в международных научных изданиях Умение устанав-
ливать контакты и организовывать общение в соответствии с по-
требностями совместной деятельности, используя современные 
коммуникационные технологии, умение представлять результаты 
исследовательской и проектной деятельности на различных публич-
ных мероприятиях, участвовать в академических и профессиональ-
ных дискуссиях не только на русском, но и на иностранном языке 
являются универсальными компетенциями, что находит отражение 
в образовательной программе подготовки магистрантов по направ-
лению 22.04.02 «Металлургия». 

 Формирование вышеизложенных компетенций требует специ-
альной организации учебной деятельности студентов, которая бы 
отвечала целям учебной дисциплины. В нашем исследовании мы 
рассматриваем возможности преподавания «Основ научной комму-
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никации» в современных форматах с целью формирования вышеу-
казанных компетенций. Это означает необходимость использования 
не только традиционных методов обучения, но и инновационных, 
интерактивных методов обучения, внедрения заданий современных 
форматов, направленных на развитие умений студентов самостоя-
тельно добывать знания, организовывать общение в соответствии 
с потребностями совместной деятельности, что обуславливает ак-
туальность проблемы исследования.

Целью данной статьи является описание системы работы, спо-
собствующей развитию умения осуществлять научную коммуни-
кацию, и представлять результаты исследовательской и проектной 
деятельности на различных публичных мероприятиях, не только на 
русском, но и на иностранном языке.

Материалы и методы исследования
Материалом исследования являются актуальные вопросы про-

фессиональной подготовки магистрантов, обучающихся по на-
правлению 22.04.02 «Металлургия», и, в частности, преподавание 
«Основ научной коммуникации» в новых форматах соответствии с 
требованиями образовательной программы.

В своей статье мы опираемся на следующие методы исследования:
– метод научно-фиксируемого наблюдения;
– метод тестирования, позволяющий в короткие сроки прокон-

тролировать сформированность компетенций у большого ко-
личества обучающихся. 

Результаты исследования
Нами было проведено исследование по внедрению системы рабо-

ты по преподаванию дисциплины «Основы научной коммуникации» 
в современных форматах с учётом формируемых универсальных 
компетенций таких, как установление контактов в соответствии 
с потребностями совместной деятельности, составление акаде-
мических или профессиональных текстов на иностранном языке, 
представление результатов проектной деятельности на публичных 
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мероприятиях в процесс профессиональной подготовки студентов, 
обучающихся по направлению 22.04.02 «Металлургия» в ФГБОУ 
ВО «МГТУ им. Г.И. Носова». 

Объектом исследования является процесс профессиональной под-
готовки студентов – будущих инженеров-материаловедов. Предмет 
исследования – формирование вышеуказанных универсальных ком-
петенций будущих инженеров-материаловедов при изучении основ 
научной коммуникации.

В качестве основополагающих принципов построения системы 
работы по преподаванию «Основ научной коммуникации» мы опре-
делили принцип профессиональной направленности, межпредметной 
интеграции и координации, принцип коммуникативности, прин-
цип деятельностного характера, личностной ориентации. Реализа-
ция принципа профессиональной направленности, межпредметной 
интеграции и координации позволяет интегрировать дисциплину 
«Иностранный язык в профессиональной деятельности» в курс 
«Основы научной коммуникации». Такая интеграция предполагает 
использование студентами знаний, полученных при изучении дис-
циплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности» в 
процессе изучения «Основ научной коммуникации». Иностранный 
язык выступает в качестве средства профессионального общения, 
получения дополнительной профессиональной информации и про-
фессионального развития.

Принцип коммуникативности позволяет организовать систему 
работы с опорой на ситуации, максимально приближенные к ситуа-
циям профессиональной коммуникации, с опорой на использование 
аутентичного материала. Аутентичный процесс обучения предпо-
лагает использование не только аутентичных учебных материалов, 
но и создание методически целесообразных условий учебной ком-
муникации [1].

Сущность принципа деятельностного характера обучения осно-
вам научной коммуникации заключается в осмыслении материала, 
активной его переработке и применении в практике создания соб-
ственных академических или профессиональных текстов, в органи-
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зации коммуникации в рамках совместной деятельности. Реализация 
данного принципа направлена на получение студентами опыта та-
кой деятельности и на придание самому процессу деятельностного 
характера, что предполагает использование деятельностных техно-
логий таких, как технология проектного обучения. 

Отношения между преподавателями и студентами также долж-
ны носить деятельностный характер. Мы рассматриваем их как 
продуктивное взаимодействие, выражающееся в совместной дея-
тельности как самих студентов, например, при коллективной под-
готовке презентации результатов проектной или исследовательской 
деятельности, так и студентов и преподавателей при обсуждении 
результатов этой деятельности.

Наиболее распространённым жанром научной коммуникации яв-
ляется статья, поэтому мы предлагаем ряд упражнений и заданий для 
овладения студентами структурной организацией данного жанра [2].

Задания на сокращение текста включают составление плана на-
учной статьи, составление аннотации и заключения, составление 
списка терминов на русском и иностранном языках. Упражнения 
на логическое развитие тезиса требуют представления доказатель-
ства. Приведём пример: прочитайте тезис и сформулируйте дока-
зательство:

1. An acceptable compromise between two or more properties may 
be necessary. Доказывая данное утверждение, студенты оценивают 
свойства разных материалов, приходя к выводу о том, в каких слу-
чаях следует прибегать к разумному компромиссу: например, мате-
риал с высокими прочностными свойствами будет обладать низкой 
пластичностью.

2. Deterioration of material properties may take place during service 
operation. Доказывая данное утверждение, студенты высказывают 
мысль о том, что снижение, например, механических свойств мо-
жет произойти в результате воздействия высоких температур или 
коррозионных сред [3, с. 21]. 

Упражнения на расширение текста включают следующие форму-
лировки: прокомментируйте тезис, определение, интерпретируйте 
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полученные данные. Например: прокомментируйте высказывание, 
используйте средства связи: As a result, both… and, consequently, 
furthermore, however и т.д. Упражнение может выполняться как на 
русском, так и на английском языках.

3. Metals may experience plastic deformation under the influence of 
applied compressive, shear, and torsional loads.

 Представим план работы над исследовательским проектом «Из-
учение дислокаций и механизмов упрочнения».

Композиция научного текста следует определённой логике и 
включает, прежде всего, постановку проблемы, цели, задач. По-
этому студентам предлагается поставить проблему, почему важ-
но знать природу дислокаций и их роль в процессе пластической 
деформации. Постановка проблемы усиливает целенаправлен-
ность деятельности студентов, ее ориентированность на резуль-
тат, на учёт условий предметно-коммуникативной деятельности, 
что также определяет её мобилизующие возможности и позволя-
ет ей выступать в качестве средства мобилизации познавательной 
активности [4, с. 137].

Основной этап работы над проектом основывается на организа-
ции работы в микрогруппах, исследовательском поиске ответов на 
следующие вопросы с использованием коммуникационных техноло-
гий: опишите краевую и винтовую дислокации с точки зрения пере-
мещения атомов; опишите, как происходит пластическая деформация 
при перемещении атомов при сдвиговом механизме деформации; 
определите систему скольжения дислокаций и приведите пример; 
опишите изменения структуры поликристаллов при пластической 
деформации; объясните, как границы зерна препятствуют дислока-
ционному движению и почему металл с мелкозернистой структу-
рой обладает большими прочностными свойствами, чем металл с 
крупнозернистой структурой; объясните феномен деформационного 
упрочнения в дислокационной структуре; объясните, как меняется 
микроструктура и механические свойства при рекристаллизации; 
опишите феномен роста зерна с точки зрения изменения в атомном 
строении и макроструктуре.



— 13 —

Russian Journal of Education and Psychology

2022, Volume 13, Number 1-2 • http://rjep.ru

Оформление результатов исследовательской проектной дея-
тельности представляется в научном стиле с учётом, требований, 
предъявляемых к композиции научного текста, обращая внимание 
на выбор языковых средств, характерных для научной коммуни-
кации [5]. Поскольку, одной из целей курса является оформление 
результатов проектной деятельности не только на русском языке, 
но и на иностранном языке, студентам предлагается осуществить 
поиск англоязычных эквивалентов основных терминов, являющих-
ся неотъемлемой частью научной коммуникации: краевая дисло-
кация - edge dislocation, винтовая дислокация – screw dislocation, 
рост зерна – grain growth, деформационное упрочнение - strain 
hardening и т.д. 

Обсуждение и заключение
Работа над проектом потребовала от студентов как самостоя-

тельной, так и командной работы в режиме онлайн по сбору ин-
формации, ее анализу и поиску решения, а также межпредметной 
интеграции. В начале изучения курса «Основы научной коммуни-
кации» студенты, обучающиеся по направлению «Металлургия» 
прошли диагностический тест на определение уровня владения 
умениями научной коммуникации. 

Обучение дисциплине велось по разработанной системе. По 
окончании изучения курса был проведён итоговый тест. И диа-
гностический, и итоговый тесты проводились в системе Moodle. 
Результаты итогового тестирования позволили сделать вывод, что 
уровень владения умениями научной коммуникации существенно 
повысился. Следовательно, это дает нам основание говорить об эф-
фективности разработанной системы работы по курсу «Основы на-
учной коммуникации».

Информация о конфликте интересов. Авторы заявляют об от-
сутствии конфликта интересов.

Информация о спонсорстве. Исследование не имело спонсор-
ской поддержки.
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ХАРАКТЕР 
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ                                                                          

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МЕТОДА «ПЕРЕВЕРНУТЫЙ КЛАСС»

Горшкова К.В., Лубожева Л.Н.

Данное исследование представляет изучение практико-ориен-
тированного характера обучения иностранному языку в ВУЗе. В 
работе раскрывается понятие «практико-ориентированное обуче-
ние» и принципы данного подхода, демонстрируется метод «Пере-
вернутый класс» как метод, имеющий основные характеристики 
практико-ориентированного подхода к обучению. Основной целью 
статьи является привлечение интереса отечественных педагогов 
к применению метода «Перевернутый класс» в вузах

Ключевые слова: практико-ориентированный характер; метод 
«перевернутый класс»; деятельностный подход; иноязычная ком-
муникативная компетентность; субъект-субъектные отношения; 
принципы практико-ориентированного подхода 

PRACTICE-ORIENTED NATURE OF TEACHING                                

A FOREIGN LANGUAGE AT THE UNIVERSITY THROUGH 
THE «FLIPPED CLASS» METHOD 

Gorshkova K.V., Lubozheva L.N.

This study presents the study of the practise-oriented nature of teach-
ing of a foreign language at a university. The work reveals the concept 
of “practice-oriented learning” and the principles of this approach. The 
study demonstrates the “Flipped class” method as the method that has 
the main characteristics of a student-centered approach to learning. Be-
sides the results of the application of this method by foreign researchers 
are illustrated in this work. The main purpose of the article is to attract 
the interest of Russian researchers to the application of the “Flipped 
class” method in universities.
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Keywords: practice-oriented character; flipped class method; ac-
tivity-based approach; foreign language communicative competence; 
subject-subject relations; principles of a practice-oriented approach 

В современном мире иностранный язык является обязательным 
для большинства программ подготовки будущих специалистов выс-
ших учебных заведений. Грамотное общение на иностранном язы-
ке становится одним из самых важных в постоянно меняющейся 
реальности. В настоящее время невозможно стать продуктивным 
и востребованным профессионалом, не владея иностранным язы-
ком. В связи с этим, актуальной задачей теории и практики высше-
го образования является построение образовательного процесса на 
основе практико-ориентированного подхода. 

Основной целью обучения иностранному языку на современном 
этапе развития образования следует считать «формирование и разви-
тие личности обучающегося, способной к достижению необходимого 
уровня иноязычной коммуникативной компетентности, к участию в 
межкультурной коммуникации на изучаемом языке, самостоятельно 
совершенствующейся в овладении иноязычной речевой деятельно-
стью» [1, с. 12]. Поэтому представляется важным показать обучаю-
щимся практическое применение их знаний, умений и навыков.

В связи с этим перед преподавателем ставится задача организо-
вать учебный процесс так, чтобы деятельность обучающихся явля-
лась успешной, а знания востребованными. Один из эффективных 
вариантов решения этой задачи – применение практико-ориентиро-
ванного обучения, в основу которого входит деятельностный подход, 
где главной целью является «формирование у обучающихся навы-
ков, востребованных в современном мире в разнообразных сферах 
социальной и профессиональной деятельности, а также развитие 
умений применять полученные знания на практике» [4, с. 114].

Научно-теоретические подходы к определению метода «пере-
вернутый класс» рассматривались в трудах отечественных и зару-
бежных авторов: А. Вербицкий, Д. Гладких, J. Bergmann, D. Mohan 
и др. Проблемам практико-ориентированного обучения посвящены 
труды А. Савицкой, Н. Басалаевой, А. Бирченко, Л. Павловой и др.
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Объектом данного исследования выступили 2 академические 
группы Челябинского Государственного Университета. Обучающиеся 
поступили на 1 курс, средний возраст 18 лет. Методами проведен-
ного исследования выступают: анализ педагогической литературы, 
анализ рабочих программ и методических пособий, беседы с пре-
подавателем по данной проблеме исследования.

Актуальность практико-ориентированного подхода при обуче-
нии иностранному языку особенно высока, так как конечная цель 
изучения заключается в использовании изучаемого языка на практи-
ке, что позволяет повысить эффективность обучения. В педагогиче-
ском образовании практико-ориентированный подход исследователь 
А.В. Савицкая понимает, как способ академического образования, 
предполагающий акцент не на учебных дисциплинах, а на подлин-
ных проблемах, с которыми могут и сталкиваются будущие спе-
циалисты, при этом на первый план выходит активное обучение 
небольших групп, а не традиционные формы организации учебного 
процесса [9, с. 71]. Другой ученый – Л. В. Павлова – приравнивает 
его к методу преподавания и обучения, позволяющему студентам 
сочетать учебу в ВУЗе с практической работой [8, с. 92].

Рассмотрим, что представляет собой обучение с ориентировани-
ем на практику. Существует, по меньшей мере, три подхода, кото-
рые различаются как степенью охвата элементов образовательного 
процесса, так и функциями студентов и преподавателей в форми-
рующейся системе практико-ориентированного обучения. Наибо-
лее узкий подход связывает практико-ориентированное обучение с 
формированием профессионального опыта обучающихся при по-
гружении их в профессиональную среду в ходе практики [3, с. 26].

Второй подход, разработанный Т. Дмитриенко, П. Образцов, при 
практико-ориентированном обучении предлагает рассматривать как 
«использование профессионально-ориентированных технологий 
обучения и методик моделирования фрагментов будущей профес-
сиональной деятельности на основе использования возможностей 
контекстного (профессионально направленного) изучения профиль-
ных и непрофильных дисциплин» [10, с. 118].



— 19 —

Russian Journal of Education and Psychology

2022, Volume 13, Number 1-2 • http://rjep.ru

Третий, наиболее широкий подход, сформулирован в деятель-
ностно-компетентностной парадигме, в соответствии с которой 
практико-ориентированное образование направлено на приобрете-
ние кроме знаний, умений, навыков – опыта практической деятель-
ности с целью достижения профессионально и социально значимых 
компетентностей. Это обеспечивает вовлечение учащихся в работу 
и их активность, сравнимую с активностью преподавателя. Мотива-
ция к изучению теоретического материала исходит от потребности 
в решении практической задачи [4, с. 204].

Основным средством реализации практико-ориентированного 
подхода является практика, которая направлена на профессиональ-
ную подготовку. Необходимость использовать знания языка на прак-
тике, а также придать учебному процессу реальную практическую 
направленность заставляет отдавать предпочтение такому методу 
обучения, как «перевернутый класс».

В нашей работе мы придерживаемся определения метода «Пере-
вернутый класс», данного О. К. Мельниковой и А. А. Благовещенской 
как метода, являющегося «разновидностью смешанного обучения, по-
скольку сочетает традиционные формы обучения с элементами элек-
тронного обучения» [9, с. 71]. Метод, по мнению Вербицкого А.А., 
называют «упорядоченные способы взаимосвязанной деятельности 
педагога и обучающегося, направленной на достижение целей обу-
чения, воспитания и развития личности субъектов образовательного 
процесса» преподаватель становится помощником в овладении мате-
риала, даёт обучающимся возможность почувствовать собственную 
ответственность за учебный процесс, развить критические навыки 
мышления при подготовке вопросов по изученному самостоятельно 
материалу [2, с. 170]. Таким образом, перевёрнутый класс – это ме-
тод обучения, где продумана реализация совместной деятельности 
обучающегося и педагога (субъект-субъектные отношения), а органи-
зация и проведение учебной деятельности упорядочены и сочетают 
элементы традиционного и электронного обучения (теоретический 
материал изучается дома при помощи электронных ресурсов, прак-
тические задания выполняются на занятиях). Кроме того, являясь ва-
риацией смешанного обучения, при котором теоретический материал 
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изучается обучающимися самостоятельно вне класса, что позволяет 
выполнить большее количество практических заданий на закрепле-
ние изученного материала во время урока, исследуемый метод пре-
доставляет обучающимся некоторую автономность при обучении. 

Важнейшей характеристикой личности человека, позволяющей 
ему достигать реальных жизненных целей, является его способ-
ность к успешной деятельности, в частности профессиональной 
(деятельностный подход), что является основой практико-ориен-
тированного обучения [5, с. 202]. Данная характеристика отмеча-
ется и при применении метода «Перевернутый класс». Используя 
два формата обучения: традиционный и электронный, мы сочетаем 
два вида работы – самостоятельную, когда обучающиеся в своем 
режиме готовятся самостоятельно и аудиторную, где они выполня-
ют практические задания на основе тех знаний, которые они полу-
чили при самостоятельной подготовке к занятию. Стоит отметить, 
что все аудиторные задания не только практические, но и професси-
онально ориентированные (кейс-задачи, диалоги, проекты). Обуча-
ющиеся получают опыт профессиональной коммуникации. Таким 
образом, мы можем утверждать, что ориентированность образова-
тельного процесса на практическую деятельность при использова-
нии исследуемого метода, дает возможность нам характеризовать его 
как практико-ориентированный. Кроме того, рассмотрев принципы 
практико-ориентированного обучения, мы таже обнаружили харак-
теристики, которые свойственны методу «Перевернутый класс».

Существует достаточно большое количество принципов прак-
тико-ориентированного обучения. Рассмотрим некоторые харак-
теристики метода «перевернутый класс» через призму принципов 
практико-ориентированного обучения. 

Синергетический принцип – предметом синергетики являются ме-
ханизмы самоорганизации. В рамках метода «перевернутый класс» 
на подготовительном этапе обучающимся выдается дополнитель-
ный материал для самостоятельного изучения, чтобы подготовить-
ся к аудиторным занятиям. Обучающиеся сами организуют данный 
процесс, что включает в себя планирование, выполнение и контроль 
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собственных действий при выполнении заданий, то есть принцип си-
нергетики присутствует при использовании вышеуказанного метода.

Герменевтический принцип – с позиций герменевтики, воспита-
ние – это обращение к психическому опыту субъекта, к его «жизнен-
ному миру», что так же не чуждо образовательному процессу когда 
применяется метод «Перевернутый класс», так как на аудиторных 
занятиях обучающиеся, решая различные профессионально-значи-
мые проблемные ситуации, опираются не только на знания, полу-
ченные на занятиях иностранного языка, но и на жизненный опыт, 
а так же знания, полученные на других дисциплинах.

Валеологический принцип – педагогическая валеология изучает 
вопросы обучения и воспитания человека, имеющего прочную жиз-
ненную установку на здоровье и здоровый образ жизни на различных 
возрастных этапах развития, то есть это принцип, направленный на 
сохранение физического и психического здоровья обучающихся. Об-
ратимся к методу «перевернутый класс». Преподаватель дает задания 
для самостоятельной подготовки, обеспечивая обучающегося всем не-
обходимым материалом и последнему предоставляется возможность 
выполнять их в своем индивидуальном ритме, исходя из своих осо-
бенностей здоровья, восприятия информации, и возрастных особен-
ностей. Как видно из предлагаемой выше информации характеристики 
метода «Перевернутый класс» дают возможность принципу валеоло-
гии представить указанный метод как практико-ориентированный.

Принцип паритетности систем, предполагающий равнозначность, 
равноправность компонентов образовательного процесса. Вне зависи-
мости от скорости усвоения материала, группы обучающихся в равной 
мере получают одинаковые знания, а затем практически их применяют.

Принцип согласованного взаимодействия. При работе с мето-
дом «перевернутый класс» подразумевается большое количество 
совместной работы обучающихся, при которой они могут делить-
ся на мини-группы согласно своим интересам и психологическим 
особенностям. В таких мини-группах обучающиеся тесно взаимо-
действуют при выполнении практических заданий, то есть пред-
ставленный принцип также характеризует метод «Перевернутый 
класс» как практико-ориентированный.
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Принцип единства методологических оснований. Всем обуча-
ющимся, несмотря, на то, что кто-то быстрее, а кто-то медленнее 
усваивает материал, предлагаются единые учебные пособия, допол-
нительные материалы и постоянная поддержка со стороны педагога 
посредством различных мессенджеров – это входит в рамки приме-
нения метода «перевернутый класс» [10, с. 115-118]. 

Не менее важно отметить, что согласно практико-ориентирован-
ному подходу педагог должен уделять внимание подбору содержа-
тельного материала. Используя исследуемый метод, педагогу так же 
необходимо тщательно подбирать материал для самостоятельных 
и аудиторных занятий. Материал отбирается таким образом, чтобы 
обучающиеся могли его освоить. Как правило, это лексический и 
грамматический материал на повторение, либо большой текст, кото-
рый займет много аудиторного времени или видео ресурс, который 
обучающиеся могут посмотреть вне занятия в спокойной обстанов-
ке и в таком объеме, который необходим каждому индивидуально, 
но все эти задания в последствии на практическом занятии должны 
помочь обучающимся при решении профессионально значимых за-
дач и повлиять на конечный продукт. Более того, хотелось бы отме-
тить, что педагогу, подбирая материал, необходимо найти разумный 
баланс между академической и профессиональной составляющей 
подготовки обучающегося, чтобы не было «перекоса» в ту или иную 
сторону, именно поэтому задания для самостоятельного изучения 
нами подбираются менее профессиональные [9, с. 72].

Таким образом, мы считаем, что метод «перевернутый класс» 
можно охарактеризовать как практико-ориентированный, так как при 
его применении педагог учитывает жизненный опыт обучающегося, 
его индивидуальные особенности, особенности его здоровья. Боль-
шое количество заданий обучающийся выполняет в своем режиме 
вне аудиторных занятий, что формирует его как самостоятельную 
личность. Кроме того, все обучающиеся одинаково снабжены необ-
ходимыми материалами и поддержкой со стороны преподавателя, но 
самое главное, что все аудиторные занятие включают в себя прак-
тические профессионально ориентированные задания, а это меняет 
акцент в учебной деятельности студентов, направляя их действия 
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на интеллектуальное и профессиональное развитие за счет умень-
шения доли репродуктивной деятельности. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ                                       
АКТИВИЗАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ В ПРОЦЕССЕ 
ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ

Кисельников И.В.
Статья посвящена актуальным вопросам, связанным с разработкой 

методики обучения математики, нацеленной на активизацию учебно-
познавательной деятельности студентов. Целью статьи является 
разработка дидактических условий активизации познавательной дея-
тельности студентов. Автор базируется на современных исследованиях 
проблемы активизации познавательной деятельности обучающихся.  
Ведущим подходом является процессный подход к обучению, обеспече-
ние понимания учащимися математического содержания. Основным 
результатом является выделение и обоснование условий активизации 
учебно-познавательной деятельности студентов технических вузов 
в процессе обучения математике. Результаты исследования могут 
послужить основой для написания других научных работ по заданной 
теме. Практическая значимость обусловлена тем, что результаты 
исследования могут быть использованы в образовательных целях. 

Ключевые слова: обучение математике; вузовская методика об-
учения математике; активизация деятельности студентов; про-
цессный подход к обучению математике; частная методика обучения 
математике
DIDACTIC CONDITIONS FOR ACTIVATION OF COGNITIVE 

ACTIVITY OF STUDENTS OF TECHNICAL HIGHER 
EDUCATION INSTITUTIONS IN THE PROCESS OF 

TEACHING MATHEMATICS

Kiselnokov I.V.
The article is devoted to topical issues related to the development of 

a methodology for teaching mathematics, aimed at enhancing the ed-
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ucational and cognitive activity of students. The purpose of the article 
is the development of didactic conditions for the activation of students’ 
cognitive activity. The author is based on modern research on the problem 
of activating the cognitive activity of students. The leading approach is 
the process approach to learning, ensuring that students understand the 
mathematical content. The main result is the identification and substan-
tiation of the conditions for the activation of educational and cognitive 
activity of students of technical universities in the process of teaching 
mathematics. The results of the research can serve as a basis for writ-
ing other scientific papers on a given topic. The practical significance 
is since the results of the study can be used for educational purposes.

Keywords: teaching mathematics; university methods of teaching 
mathematics; activating students’ activities; process approach to teach-
ing mathematics; private methods of teaching mathematics 

Введение
Будущая профессиональная деятельность студента технического 

вуза немыслима без владения математическим аппаратом на долж-
ном уровне. Специфика обучения студента технического вуза заклю-
чается в том, что уже с первых курсов им приходится заниматься 
прикладными задачами по их специальности.

 В современных федеральных государственных образовательных 
стандартах прослеживается тесная взаимосвязь между общими и 
профессиональными компетенциями. Именно компетенцию долж-
ны продемонстрировать обучающиеся после всей образовательной 
программы или ее части [1; с. 606]. 

Компетенция – динамическая совокупность знаний, навыков, 
умений, способностей, ценностей, без которой невозможны эффек-
тивная профессиональная и социальная деятельность и развитие 
личности выпускников. 

Анализ работ, посвященных рассмотрению терминов «компетен-
ция» и «компетентность» позволяет утверждать, что данные поня-
тия различны по своему содержанию.

По мнению С.М. Вишняковой, «компетентность – это совокуп-
ность соответствия знаний, умений и опыта лиц определенного со-
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циально-профессионального статуса реальному уровню сложности 
выполняемых ими задач и решаемых проблем» [2].

За время обучения в техническом вузе на студента обрушива-
ется огромный поток информации разного рода. Студент в данной 
ситуации не способен переработать всю информацию. При этом он 
должен уметь самостоятельно находить нужную информацию и гра-
мотно ее использовать в решении профессиональных задач. Данное 
умение является одним из ключевых для современного инженерно-
технического работника и относится к числу личностных компетен-
ций. Особенностью формирования таких личностных компетенций 
является нерегулярность процесса их тренировки. 

Материалы и методы исследования
Традиционные методы обучения математическим дисциплинам 

базируется на знаниевом подходе и вербально-репродуктивной форме 
обучения, хотя против таких методов, основанных на зазубривании 
материала, выступали и выступают многие ученые. Вместе с тем, 
из–за инертности образования, и сегодня широко распространено 
предоставление уже готовых знаний с опорой в большей степени 
на память обучаемых. Современные подходы к образовательному 
процессу диктуют необходимость внедрения форм обучения, кото-
рые максимально способствовали бы активизации познавательной 
деятельности обучаемых, поскольку необходимо не простое овла-
дение определенным перечнем навыков и умений, но и воспитание 
индивида, способного к самостоятельному усваиванию новой ин-
формации, его интеллектуальное развитие, а также формирование 
ключевых компетентностей [3].

В современном понимании педагогические условия выступают 
совокупностью мер, направленных на обеспечение максимально-
го эффекта от процесса активизации познавательной деятельно-
сти учащихся. Отдельно взятое средство активизации и даже их 
совокупность могут не обеспечить должного уровня активности 
обучающихся в случае, если не будут соблюдены конкретные ди-
дактические условия [4].
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Решение проблем активизации познавательной деятельности сту-
дентов осуществляется на основе анализа передового отечествен-
ного и зарубежного педагогического опыта обучения математике, 
теоретического анализа научных публикаций по указанной проблеме.

Основой исследования является деятельностный подход к орга-
низации образовательного процесса обучения математике.

Опытно-экспериментальное исследование проводилось в три 
этапа:

• констатирующий, на котором исследовались проблемы сни-
женного внимания и восприятия изучаемого материала сту-
дентами;

• поисковый, на котором выделялись условия активизации по-
знавательной деятельности студентов технического вуза;

• формирующий, на котором проведена апробация разработанной 
методики обучения математики с применением электронно-
го учебно-методического комплекса дисциплины (далее – 
ЭУМКД) «Математика».

В исследовании приняло участие 150 студентов технических 
специальностей из 3 вузов Алтайского края.

Результаты исследования
Для формирования профессиональных компетенций у студентов 

необходимы особые, нацеленные на это дидактические условия.
1. Модернизация форм, методов и средств обучения. Набор пред-

метов образовательной программы технического вуза, требующих от 
студентов владения математическим аппаратом, постоянно обнов-
ляется: численные методы, химия, физика, теоретическая механика, 
теория механизмов и машин, сопромат, детали машин, электротех-
ника и электроника и т.д. В связи с данными изменениями формы, 
методы и средства обучения математике в техническом вузе, также 
не должны оставаться в неизменном состоянии.

Проблема ограниченности традиционных форм обучения должна 
решаться с использованием современных информационных техно-
логий. По мнению А.М. Новикова, форму обучения можно опреде-
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лить как «механизм упорядочения учебного процесса в отношении 
позиций его субъектов, их функций, а также завершенности циклов, 
структурных единиц обучения во времени» [5]. 

В ЭУМКД применяется новая для технического вуза форма об-
учения – электронное обучение (e-learning) которая используется 
сегодня сравнительно редко. Данная форма обучения интегрирует 
ряд компьютерных технологий обучения, интерактивное мульти-
медиа, обучение на основе web-технологий, онлайн-обучение и т.п. 
Термин «электронное обучение» (ЭО) часто отождествляют с поня-
тием «дистанционное обучение». Это не совсем так. Электронное 
обучение можно трактовать как одно из направлений дистанцион-
ного обучения. Важной особенностью электронного обучения яв-
ляется возможность внедрения в обучение новых образовательных 
технологий (далее – НОТ).

Применение НОТ в учебном процессе особенно при решении 
математических задач прикладной направленности значительно 
повышает информационно-технологическую компетентность сту-
дентов технического ВУЗа. 

Преподаватель, занимаясь со студентами, использует несколько 
основных методов обучения: объяснительно–демонстративный; 
репродуктивный; проблемное обучение; исследовательский; метод 
контроля и самоконтроля.

Организуя учебный процесс на основе использования ЭУМК, 
преподаватель в полной мере использует все перечисленные мето-
ды обучения. Разница с традиционными методами в данном случае 
состоит в обновленной реализации данных методов обучения, по-
скольку обучение проводится с использованием информационных 
технологий.

Средства обучения – орудия деятельности, которые представляют 
собой материальные и идеальные объекты, вовлекаемые в образо-
вательный процесс в качестве носителей информации и инструмен-
та деятельности. Средства обучения разделяются на натуральные 
объекты, изображения и отображения, описания предметов и явле-
ний, технические средства обучения. ЭУМК относится к категории 
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редко используемых в сегодняшнем высшем техническом образо-
вании электронных средств обучения математике. Разработанный в 
ходе данного исследования ЭУМК содержит электронные средства:

1. Средства информационных технологий: текстовые редакто-
ры (Microsoft Word, Notepad и др.); работа с электронными табли-
цами (Microsoft Excel и др.); программы для создания презентаций 
(Microsoft Power Point, LibreOffice Impress и др.); программы для 
работы с изображениями и компьютерной графикой (Pain и др.); 
программы для работы в сети Интернет (браузеры, Skype и др.); 
математические пакеты (Maple, Excel, Mathcad и др.); программы 
для работы со структурой учебного материала (iMindMap 6 и др.).

2. Интернет-сервисы: сервисы для демонстрации и информиро-
вания (Google документы, Wizer.me и др.); сервисы тестов и само-
контроля (Google формы, Online Test Pad и др.); сервисы создания 
Вики сайтов (Wikimedia Commons и др.); сервисы работы с табли-
цами (Google таблицы и др.).

3. Интернет-ресурсы: сайты видео лекций (Botaniks.ru, Youtube 
и др.); сайты предоставляющие хрестоматии (Padaread.com, Lib.
vvsu.ru и др.); ресурсы по методике решения задач (Mathprofi.ru, 
Cleverstudents.ru, Matburo.ru и др.).

Процесс информатизации в промышленной сфере стимулиру-
ет специалистов учиться применять на профессиональном уровне 
информационные технологии в решении профессиональных задач. 
Современный специалист должен успешно решать задачи, стоящие 
перед современным производством, быстро осваивать новейшую 
технику и технологии современного производства, анализировать 
сложные ситуации и принимать ответственные решения, владеть 
современными информационными технологиями, постоянно зани-
маться совершенствованием собственной профессиональной дея-
тельности. Использование ЭУМК в учебном процессе способствует 
возникновению у студента способностей к анализу и решению за-
дач с применением средств вычислительной техники.

Дидактическим условием формирования математического мыш-
ления с использованием ЭУМКД у студента является то, что в про-
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цесс обучения математике должны внедряться учебно-методические 
материалы нового поколения.

2. Создание мотивации к изучению математики. Внедрение в 
учебный процесс новых информационных технологий и реализа-
ция обучения по схеме индивидуальной образовательной траекто-
рии дает студентам возможность лично участвовать в генерации и 
последующем использовании собственного индивидуального об-
разовательного комплекса. В такой ситуации реализуется схема 
личностно-ориентированного обучения и индивидуальный подход. 

В методике, основанной на применении ЭУМК используется 
индивидуальный подход к обучению, который реализован на тех-
нологическом уровне. Обучение математике ведется с примене-
нием информационных технологий. Результатом самостоятельной 
работы студентов по математике также является информацион-
ный продукт. 

Студенты занимают, в данном случае, активную позицию в 
обучении, могут творчески самовыразиться, выполнять нестан-
дартные задания, выходящие за рамки, ограничивающие тра-
диционные задачи. Творческий подход к изучению математики 
выступает мощным фактором развития личности, детермини-
рующим ее готовность самосовершенствоваться, преодолевать 
стереотипы. Использование ЭУМК в процессе изучения мате-
матики также способствует реализации технологического под-
хода к обучению. Учебный процесс дополняется изучением и 
использованием основных алгоритмов поиска и обработки, хра-
нения информации; учетом принципов работы, возможностей и 
ограничений технологических средств обработки информации. 
У студентов активно тренируются навыки совершенствования 
математических знаний и умений с использованием вычисли-
тельной техники. Дидактическим условием повышения мотива-
ции к изучению математики является формирование у студентов 
ценностно-смыслового поля, которое проецируется на ситуацию 
использования студентом информационных технологий при ре-
шении математических задач. 
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3. Использование активных методов обучения. 
Использование в учебном процессе интерактивной схемы про-

хождения заданий способствует возникновению у студента опыта 
эмоционально-ценностного отношения к их выполнению. Содер-
жание эмоционального опыта, как указывает И.Я. Лернер, состоит 
не только в эмоциональных реакциях на определенные, социально 
значимые объекты, но и в обобщенной, сформировавшейся на этой 
основе способности переживать те или иные эмоции безотноситель-
но к конкретным объектам, рефлексии и возможности восстанавли-
вать в сознании пережитые эмоции, наличии представлений о них 
и их возможной силе, способности вызывать в себе эти эмоции и 
адекватно откликаться на эмоции других людей [6]. Этот опыт тесно 
взаимосвязан с системой социальных потребностей личности. По-
требности, в свою очередь, обнаруживаются в мотивах. При этом, 
в ситуации общения, студенты начинают понимать важность, лич-
ностную и социальную значимость математической информации. 
Учебный процесс на основе использования ЭУМК дополняется ком-
муникативной и практически-деятельностной составляющей [7]. 

Важное место в обучении с использованием ЭУМК уделяется об-
ратной связи для студента. Обратная связь реализуется путем реа-
лизации самоконтроля посредством интерактивных тестов, которые 
студенты проходят после теоретической и методической подготовки. 

В процессе выполнения интерактивных заданий у студента вы-
рабатывается способность делать прогноз эффекта своей работы по 
решению той или иной задачи, либо прогноз правильности ответа 
на теоретический вопрос. Это прямо влияет на укрепление навы-
ков математического анализа у студентов.

Дидактическим условием активного обучения является постро-
ение учебного процесса в режиме общения.

4. Реализация самообучения и самоконтроля средствами инфор-
мационных технологий. 

Направленность личности на достижение трудовых и личных успе-
хов, на продвижение по пути профессионального роста обуславливает 
стремление и способность реализовать свой потенциал. Использова-
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ние ИТ в обучении математике дает возможность студенту овладевать 
умением поиска обработки и хранения математической информации 
и получать опыт реализации данных умений в решении задач.

Опыт реализации информационно-технологических умений в 
решении разнообразных стандартных и нестандартных задачах ма-
тематики предполагает способность будущего специалиста творче-
ски применять информационно-технологические знания и умения 
на практике при принятии решений. 

Реализация самоконтроля результатов обучения на основе при-
менения ИТ снова обеспечивает студенту активную позицию в соб-
ственном обучении. 

В построенной с использованием ЭУМК методике обучения ма-
тематике предусмотрена возможность, по желанию студента, пере-
хода на ИОТ более высокого уровня сложности. Попытка перехода 
студента на более сложную образовательную траекторию одобряет-
ся преподавателем в случае, если студент в полном объеме прошел 
(выполнил все задания) более простую ИОТ. Для перехода к обуче-
нию по новой ИОТ студент снова должен пройти диагностический 
тест, реализованный в сервисе Google формы, и продемонстрировать 
соответствующий требуемый уровень познавательной активности. 

Студент сам организует, сам проектирует свой учебный процесс, 
решает задачи, выполняет учебные математические проекты, сам 
проверяет результаты своего обучения. Если собственные резуль-
таты после прохождения тестов студента не устроят, электронная 
система автоматизированных обучающих, тренировочных модели-
рующих и демонстрационных ресурсов должна обеспечить непре-
рывное повышение уровня математической подготовки и повышение 
результатов повторного тестирования.

Дидактическое условие самостоятельности обучения и самопро-
верки с использованием ИТ представляет собой работу интегрирован-
ной системы, обеспечивающей самомониторинг, автоматизированное 
обучение, тренировку и контроль результатов обучения.

5. Увеличение числа проверяемых компетенций, приобретаемых 
и развиваемых в результате прохождения обучения по ИОТ.
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Обсуждение
Формирование математической культуры студента неотъемлемо 

связано с его умением самостоятельно находить насущную матема-
тическую информацию, хранить, анализировать её и в дальнейшем 
уметь её применять в работе по выполнению математических заданий. 

В электронном учебно-методическом комплексе задания для са-
мостоятельного выполнения разделяются на две категории:

а) задания по тренировке математических методов, применяе-
мых при решении заданий изучаемых разделов в соответствии с 
рабочей программой;

б) творческие задания, связанные с изучением теории, задач 
профессионально-прикладной направленности и заданий по ис-
пользованию программного обеспечения в изучении математики, 
в соответствии с уровнем сложности ИОТ.

Проверка заданий первой категории, традиционных для процес-
са обучения математике в техническом вузе, вопросов не вызывает. 
Студенты при условии достаточно развитой собственной математи-
ческой культуры с применением средств автоматизации могут та-
кую проверку проводить самостоятельно.

Для проверки заданий второй категории, творческих, направ-
ленных на развитие познавательных способностей и информаци-
онно-технологических знаний и умений сформулированы критерии 
познавательной активности студентов на основе анализа учебно-
познавательных целей студентов и степени реализации этих целей. 
Прикладные задания второй категории на творческое применение 
математической информации предлагаются студентам в соответствии 
с традиционным для ЭУМКД принципом избыточности. Студенты 
сами выбирают из предлагаемых вариантов наиболее близкий ему 
по характеру творческой деятельности. 

Проходя последовательно, по шагам ИОТ студенты, чтобы сдать 
задание, должны освоить на достаточном уровне информационные 
технологии. Это способствует приобретению компетенций, связан-
ных с умением находить, хранить и обрабатывать математическую 
информацию. Дополнительная проверка компетенций обеспечи-
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вается специально составленным опросником, реализованным в 
сервисе Google формы, диагностирующим самостоятельность, со-
знательность, познавательную активность студентов.

При проверке самостоятельной работы студента на данном 
этапе обучения познавательная активность оценивается по уров-
ням знаний, которые приобретает студент при выполнении твор-
ческого задания. 

Дидактическое условие комплексной проверки приобретаемых 
студентом компетенций – использование принципиально новых 
критериев оценки демонстрируемой студентом познавательной ак-
тивности в выполнении творческих заданий с использованием ИТ. 

Выявленные условия вписываются в концепцию развития мате-
матического образования [8].

Заключение
Методика активизации познавательной активности студентов по-

средством информационных технологий основывается, во-первых, 
на традиционно психолого-педагогических подходах развития по-
знавательной активности, во-вторых, на техническом обеспече-
нии электронного обучения математике. Поэтому при разработке 
методики решалась задача обеспечения дидактических условий, 
объединяющих процесс развития познавательных способностей 
студентов и формирования умений по поиску, хранению и анали-
зу информации, и применению в этой деятельности информаци-
онной техники.

Анализ исследовательских работ по данному направлению по-
зволил выявить ряд дидактических условий технологизации обу-
чения математике, активизирующей познавательную деятельность 
студентов.

Первое дидактическое условия представляет собой внедрение 
инновационных форм методов и средств обучения в процесс об-
учения математике. Реализация данного дидактического условия 
обеспечивается использованием ЭУМКД «Математика» и встро-
енных его структуру ИОТ.
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Вторым дидактическим условием является создание мотивации 
к обучению математике. Оно обеспечивается путем активной пози-
ции студента в обучении подразумеваемый функционалом ЭУМК. 

Как третье дидактическое условие, способствующее активиза-
ции познавательной деятельности студентов в ЭУМК реализуется 
использование активных методов обучения. Активное обучение ре-
ализуется в ЭУМК посредством интерактивных тестов самопровер-
ки, в которых студенты имеют возможность (по желанию) уточнять 
свой ответ да абсолютно верного.

В качестве четвертого дидактического условия выступила реа-
лизация самообучения и самоконтроля средствами информацион-
ных технологий. ЭУМК, как средство из числа ИТ выполняет это 
дидактическое условие. 

Увеличение числа проверяемых компетенций приобретаемых и 
развиваемых в результате электронного обучения явилось пятым 
дидактическим условием.

Проводимое после прохождения установленной ИОТ, тестиро-
вание студентов учитывает, кроме уровня математической успева-
емости, познавательные качества студента и его информационно 
технологические компетенции. 

Разработанная методическая модель, выполняющая функцию раз-
вития познавательной активности студентов, основана на исполь-
зовании ЭУМКД «Математика», представляющего собой систему 
интернет-ресурсов, объединенных в интегрированный комплекс по 
блокам. При этом реализуется процессный подход к обучению [9].
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ 
ПОДГОТОВКА МЕНЕДЖЕРОВ                                     

МЕТОДАМИ МАТЕМАТИКИ

Монако Т.П.

В статье рассматривается вопрос о формировании соответ-
ствующих компетенций при обучении студентов, обучающихся 
по специальности «Менеджмент». Изучение математики на пер-
вых курсах по методике предложенной автором позволяет суще-
ственно повысить уровни сформированности соответствующих 
компетенций.

Ключевые слова: компетенции; математика; практико-ориен-
тированный; мотивация; экономические специальности

PROFESSIONALLY-ORIENTED TRAINING                                         
OF MANAGERS BY METHODS OF MATHEMATICS

Monako T.P.

The article considers the issue of the formation of appropriate com-
petencies in the training of students studying in the specialty “Manage-
ment”. The study of mathematics in the first courses according to the 
methodology proposed by the author allows you to significantly increase 
the levels of formation of relevant competencies.

Keywords: competencies; mathematics; practice-oriented; motiva-
tion; economic specialties 

Происходящие социально-экономические, политические и эпиде-
миологические изменения в мире порождают задачи совершенство-
вания подготовки современных специалистов в условиях высшего 
образования. Появление новых технологий, цифровизация, предо-
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ставление настоящим рынком труда существенно иных возможностей 
трудоустройства требуют изменений в методологических подходах 
к подготовке современных специалистов в области экономической 
деятельности. Компетентностный подход дает возможность стирать 
грани между общеобразовательными и практическими основами 
обучения студентов, позволяет формировать компетенции и лич-
ностные качества необходимые для получения соответствующего 
практического опыта. Целью обучения становится формирование 
профессионально ориентированных компетенций. 

На первых курсах обучения в вузе студенты экономических спе-
циальностей изучают математику. Использование преподавателями 
в процессе обучения чисто абстрактно-теоретического подхода при-
водит к снижению мотивационного фактора обучения. Студенты 
имеют слабые представления о возможности использования полу-
ченных знаний в области будущей профессиональной деятельности. 
Возникает следующая задача: сформировать у студентов способ-
ность применения математических знаний для решения професси-
ональных задач. 

Поставленную задачу автор решает с помощью разработанной 
методики обучения. Так при изучении математики автор использует 
профессионально ориентированные задачи, решение которых требу-
ет применения изученного математического аппарата. Такие задачи 
устанавливают связи между математикой и областью будущей про-
фессиональной деятельности. Для решения этих задач у студентов 
нет готовых сценариев поведения в тех или иных экономических 
ситуациях. Им приходится рассуждать, проектировать свой алго-
ритм решения задачи, обосновывать его, доказывать оптимальность 
предлагаемого решения. Приобретаются умения обсуждать свои 
решения с коллективом, доказывать свою профессиональную точ-
ку зрения. Такой подход позволяет формировать соответствующие 
компетенции: «УК-1. Способен осуществлять поиск, критический 
анализ и синтез информации, применять системный подход для ре-
шения поставленных задач. УК-2. Способен определять круг задач 
в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их 



— 42 —

Russian Journal of Education and Psychology

2022, Том 13, № 1-2 • http://rjep.ru

решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ре-
сурсов и ограничений.» [4]

Для определения эффективности профессионально ориентиро-
ванной подготовки студентов по математике мы воспользовались 
следующими критериями:

– мотивационным, характеризующим наличие личностных мо-
тивов к изучению математики как основного инструментария 
в экономических исследованиях;

– коммуникационный, отражающий сформированность комму-
никативных навыков и способов их реализации;

– деятельностный, показывающий степень овладения необ-
ходимыми знаниями, умениями и навыками для успешного 
решения профессиональных задач с использованием матема-
тических методов.

Студенты различаются по уровню сформированности вышеназ-
ванных критериев. Экспериментальная работа проводилась со сту-
дентами Северо-Осетинского государственного университета им. 
К.Л. Хетагурова, обучающимися по специальности 38.03.02 «Ме-
неджмент». Проделанная работа позволила оценить уровни сфор-
мированности необходимых компетенций у студентов. Определение 
степени формирования соответствующих компетенций проводилось 
с использованием диагностических методик: анкетирование, тести-
рование, собеседование. На констатирующем этапе исследования 
был выявлен низкий уровень сформированности мотивационного 
фактора обучения математики как инструментария в экономической 
деятельности. Для устранения этой проблемы автором была разрабо-
тана методика профессионально ориентированного обучения мате-
матике студентов, обучающихся на специальности «Менеджмент».

На контрольном этапе эксперимента был проведен анализ про-
деланной работы по авторской методике. Он показал значительный 
рост сформированности соответствующих компетенций в экспери-
ментальной группе: с 4,6% на констатирующем этапе до 20,5% на 
завершающем этапе. Существенно выросла мотивация студентов к 
изучению математики как средства решения профессиональных задач.
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Изменения показателей студентов экспериментальной и контроль-
ной групп показывают наличие устойчивой мотивации студентов к 
изучению математики, наличия определенного количества профес-
сиональных знаний и умений при решении профессиональных задач 
методами современной математики. Это является подтверждением 
приобретения студентами экспериментальной группы соответствую-
щей компетенции ОПК-2. «Способен осуществлять сбор, обработку 
и анализ данных, необходимых для решения поставленных управ-
ленческих задач, с использованием современного инструментария 
интеллектуальных информационно-аналитических систем.» [4].

Список литературы
1. Вяткина И.В. Практико-ориентированное обучение как средство 

профессионализации подготовки будущих специалистов в универ-
ситете // Сборник научных трудов по материалам II Международ-
ной научно-практической конференции «Новый взгляд на систему 
образования». Кемерово 2019. С. 007.1-007.5.

2. Monaco T. Development Of Professional Competence In Students Of 
Economics - The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences 
EpSBS 2019. V. LXXVI. Pages:2334–2338.

3. Рассоха Е.Н. Профессионально-ориентированное обучение в процес-
се преподавания математического анализа и других математических 
дисциплин// Известия Оренбургского государственного аграрного 
университета. 2006. //cyberleninka.ru/

4. Федеральный государственный образовательный стандарт высше-
го образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 
Менеджмент/ https://fgosvo.ru

References

1. Vyatkina I.V. Praktiko-orientirovannoe obuchenie kak sredstvo 
professionalizacii podgotovki budushchih specialistov v universitete // 
Sbornik nauchnyh trudov po materialam II Mezhdunarodnoj nauchno-
prakticheskoj konferencii «Novyj vzglyad na sistemu obrazovaniya». 
Kemerovo 2019. S. 007.1-007.5.



— 44 —

Russian Journal of Education and Psychology

2022, Том 13, № 1-2 • http://rjep.ru

2. Monaco T. Development Of Professional Competence In Students 
Of Economics – The European Proceedings of Social & Behavioural 
Sciences EpSBS 2019. V. LXXVI. Pages:2334–2338.

3. Rassoha E.N. Professional’no-orientirovannoe obuchenie v processe 
prepodavaniya matematicheskogo analiza i drugih matematicheskih 
disciplin// Izvestiya Orenburgskogo gosudarstvennogo agrarnogo 
universiteta. 2006. //cyberleninka.ru/

4. Federal’nyj gosudarstvennyj obrazovatel’nyj standart vysshego 
obrazovaniya – bakalavriat po napravleniyu podgotovki 38.03.02 
Menedzhment/ https://fgosvo.ru

ДАННЫЕ ОБ АВТОРЕ
Монако Татьяна Петровна, доцент, кандидат физико-математи-

ческих наук
 Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. 

Хетагурова
 ул. Ватутина, 44-46, г. Владикавказ. 362025, Россия
 monako_tatyana@bk.ru

DATA ABOUT THE AUTHOR

Monako Tatyana Petrovna, associate professor, candidate of physical 
and mathematical sciences

 North Osetian State University of a name of K. L. Khetagurov
 44-46, Vatutin Str., Vladikavkaz, 362025, Russia
 monako_tatyana@bk.ru
 ORCID: 0000-0002-9688-7245



— 45 —

Russian Journal of Education and Psychology

2022, Volume 13, Number 1-2 • http://rjep.ru

DOI: 10.12731/2658-4034-2022-13-1-2-45-62
УДК 372.854 

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ТЕХНОЛОГИИ «ПЕРЕВЁРНУТОЕ ОБУЧЕНИЕ»                       

НА УРОКАХ ХИМИИ

Нелюбина Е.Г., Панфилова Л.В.

В настоящее время – время информационных технологий и стре-
мительного развития науки и техники – человеку приходиться по-
стоянно учиться и переучиваться. Изменения, произошедшие в 
системе образования за последние годы, привели к переосмыслению 
методов и технологий обучения. 

Технология смешанного обучения, одной из моделей которого 
является «перевернутое обучение», позволяет лаконично вклю-
чать информационно-коммуникационные технологии в учебно-вос-
питательный процесс, повышая при этом качество образования, 
формируя новый уровень личной ответственности для обучаю-
щегося и тем, создавая условия для развития метапредметных 
компетенций.

Цель – разработать методические приемы реализации тех-
нологии «перевёрнутое обучение» в рамках преподавания химии в 
основной школе, направленной на формирования предметных уни-
версальных учебных действий по химии.

Метод или методология проведения работы: основными ме-
тодами исследования были – анализ, педагогический эксперимент 
и интерпретация результатов эксперимента.

Результаты: решена на теоретическом и методиче-
ском уровне проблема подбора методических приемов, направ-
ленных на реализацию технологии «перевёрнутое обучение» в 
основной школе.

Ключевые слова: технология «перевёрнутое обучение»; урок; 
методика обучения химии; методический прием 
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METHODOLOGICAL ASPECTS                                                               

OF IMPLEMENTATION OF TECHNOLOGY “INVERTED 
LEARNING” IN CHEMISTRY LESSONS

Nelyubina E.G., Panfilova L.V.

At the present time – the time of information technology and the rap-
id development of science and technology – a person has to constantly 
learn and retrain. The changes that have taken place in the education 
system in recent years have led to a rethinking of teaching methods and 
technologies. The technology of blended learning, one of the models of 
which is “inverted learning”, allows to succinctly include information 
and communication technologies in the educational process, while in-
creasing the quality of education, creating a new level of personal respon-
sibility for the student and by creating conditions for the development of 
metasubject competencies.

Purpose – to develop methodological techniques for the implementa-
tion of the “flipped learning” technology in the framework of teaching 
chemistry in basic school, aimed at the formation of subject universal 
educational activities in chemistry.

Method or methodology of the work: the main research methods 
were analysis, pedagogical experiment and interpretation of the results 
of the experiment.

Results: solved at the theoretical and methodological level the prob-
lem of selection of methodological techniques aimed at the implementa-
tion of the technology “inverted learning” in the basic school.

Keywords: technology “inverted learning”; lesson; teaching methods 
of chemistry; methodical reception 

Для реализации технологии «перевернутое обучение» нами были 
подобраны и описаны сервисные платформы, на основе которых 
можно организовать первый этап обучения. Данные платформы 
предусматривают создание отдельного урока, состав которого учи-
тель может контролировать сам. Также многие платформы позволят 
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проконтролировать успеваемость каждого ученика, и в процессе 
прохождения материала может быть налажено общение в онлайн 
формате, для пояснения моментов, в которых у ученика возникли 
затруднения. Для того чтобы ученик смог попасть на такую плат-
форму, учителю достаточно отправить ссылку учащимся [1,4].

Для того, чтобы учащиеся имели возможность изучить новый 
материал в таком формате, мы рекомендуем использовать платфор-
мы, которые поддерживаются различными гаджетами.

Организацию и проведение занятий по технологии «перевёрну-
тый класс» можно проводить на основе множества платформ и сай-
тов [5,6]. Мы в своей работе остановимся на рассмотрении трех из 
них: plickers, liarning apps, quizizz (см. таб. 1).

Таблица 1.
Сравнительный анализ образовательных платформ для организации                    

технологии «перевернутое обучение» на уроках химии

№ Критерий 
Образовательная платформа

plickers liarning apps quizizz
Обратная связь 
с учителем

позволяет оцени-
вать работу уча-
щихся в короткие 
сроки

Обменная связь 
осуществляется 
после регистра-
ции участников 
на сайте.

нет

Использование 
QR-кодов

возможно не нет

Аналитиче-
ская обработка 
информации 
после провер-
ки сформиро-
ванных резуль-
татов обучаю-
щихся

Статистическая 
обработка воз-
можна. Возможет 
ее перевод в ди-
гаммы и графики.

Обработка ре-
зультатов возмож-
на с различных 
сторон и позволя-
ет осуществлять 
самоанализ работ.

Отслеживание 
достижений каж-
дого учащегося 
осуществляется 
на основе данных, 
которые легко экс-
портируются с Ex-
cel формат.

Конструирова-
ние тестовых 
задний

Да, можно созда-
вать проверочные 
работы для обу-
чающихся.

Шаблонные те-
стовые задания 
конструируются 
достаточно легко.

Предусмотрено соз-
дание тестов, экс-
пресс-опросы вик-
торин и так далее.

На основе анализа выявлено, что нет ильных образовательных 
платформ, все они имеют свои плюсы и минусы в работе, поэтому 
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можно использовать как их сочетание, так и какую-то одну из плат-
форм, все зависит от компетентности учителя – умения организовы-
вать работу на основе образовательных интернет сайтов. Большая 
часть описанных платформ позволяет организовывать проведение 
опросов с обучающимися. 

Использование современных образовательных технологий, и, в 
частности технологий смешанного обучения, позволяет учителю 
сделать урок современным, влияет на профессиональный рост пе-
дагога, что способствует значительному повышению качества об-
разования, приводит к решению главной задачи образовательной 
политики. Такие уроки являются важным результатом инноваци-
онной работы в школе [7,8].

Применение электронных сервисов на уроках позволяет сделать 
учащихся не пассивными наблюдателями, а активными участниками 
работы, повышает заинтересованность ребят в изучении предмета, 
заставляет их подходить к работе творчески, добывать знания само-
стоятельно. Урок превращается в настоящий творческий процесс, 
осуществляются принципы развивающего обучения.

Таким образом, можно увидеть, что в сети имеется большое 
количество сервисных платформ для реализации технологии «пе-
ревернутый класс». Каждая платформа оснащена специальными 
возможностями для комфортного изучения и усвоения материала.

Каждая платформа уникальна и интересна по-своему, поэтому 
преподаватель, опираясь на описание этих платформ может выбрать 
ту, которая будет подходить его требованиям при обучении.

При реализации технологии «перевернутое обучение» учитель 
может организовать обучение в соответствии с современными тре-
бованиями ФГОС, создавая при этом благоприятные условия обра-
зовательного пространства в рамках учебного учреждения.

Технология «перевернутое обучение» может помочь в мотива-
ции обучающихся к самостоятельной работе, дать им инструменты 
и знания для дальнейшего саморазвития.

Нами были разработаны четыре технологические карты по про-
ведению практических работ, используя технологию «перевернутого 
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обучения», к каждому уроку были побраны подкасты с материалом 
для самостоятельного изучения, которые включают в себя задания 
для проверки усвоенного материала, а также методические рекомен-
дации по проведению химических опытов в рамках изучаемой темы. 

Технологические карты разработаны с применением УМК «Хи-
мия» 9 класс Габриелян О. С. и др. [2,3]

В учебный план по химии в 9 классе входит 4 практические работы.
Тема «Металлы» включает в себя: 
Практическая работа №1 «Получение и свойства металлов», 
Практическая работа №2 «Экспериментальное решение задач 

по теме Металлы»,
Тема «Неметаллы» включает в себя:
Практическая работа №3 «Экспериментальное решение задач 

по теме Неметаллы»,
Практическая работа №4 «Получение и распознавание газов».
Предметные результаты, заявленные в ФГОС ООО, были учте-

ны при разработке технологических карт к урокам химии. Также, 
разрабатывая их мы ориентировались на вышеизложенные методи-
ческие рекомендации.

Технология «перевернутое обучение» включает в себя следую-
щие этапы урок:

1. Самостоятельное изучение нового материала.
На данном этапе очень важно обеспечить восприятие и осмыс-

ление новой информации, совершенствуя умения работать с разно-
образными источниками информации.

Для достижения этой цели мы предлагаем применить наглядные 
и словесные методы обучения.

К наглядным методам целесообразно отнести такой прием, как 
просмотр видео-лекций, фильмов, видео-уроков. К словесным мето-
дам можно отнести самостоятельную работу учащихся с литературой.

Для реализации первого этапа к каждому занятию вместо печат-
ного учебного пособия были созданы подкасты с рекомендуемыми 
источниками информации. Источники содержат не только теоре-
тический материал в виде текста, а также наглядные 3D модели, 
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например взаимодействие молекул при наличии факторов, усили-
вающих скорость химической реакции.

Для реализации технологии «перевернутое обучение» нами были 
подобраны и описаны сервисные платформы, на основе которых 
можно организовать первый этап обучения. Данные платформы 
предусматривают создание отдельного урока, состав которого учи-
тель может контролировать сам. Также многие платформы позволят 
проконтролировать успеваемость каждого ученика, и в процессе 
прохождения материала может быть налажено общение в онлайн 
формате, для пояснения моментов, в которых у ученика возникли 
затруднения. Для того чтобы ученик смог попасть на такую плат-
форму, учителю достаточно отправить ссылку учащимся.

Для того, чтобы учащиеся имели возможность изучить новый 
материал в таком формате, мы рекомендуем использовать платфор-
мы, которые поддерживаются различными гаджетами. 

2. Актуализация знаний
Целью второго этапа является создание условий, при которых 

возникает внутренняя потребность во включении в образователь-
ную деятельность.

Для включения в образовательную деятельность мы предлагаем 
при проведении практических работ поменять подход к выполне-
нию химических опытов, для того чтобы не сделать практическую 
работу скучной иллюстрацией химической реакции из учебника. 
Важно возбудить интерес учеников для развития мышления, что 
даст возможность самостоятельно и быстро ориентироваться в 
учебном материале, оценивать его значимость, сложность и само-
стоятельно определить сферу для применения полученных знаний. 
Для вышеизложенного результата мы предлагаем ввести проблем-
ную подачу материала. 

Отличие проблемной практической работы от обычной заключа-
ется в том, что деятельность учеников не ограничивается рамками 
инструкцией к выполнению, а носит творческий характер. Благодаря 
проблемной практической работе ученики самостоятельно учатся 
выдвигать гипотезы, составлять план действий, проводить обработку 
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полученных данных и формулировать выводы. Нами были состав-
лены технологические карты, в которых предложены проблемные 
вопросы к теме практической работы.

3. Закрепление изученного материала.
На данном этапе формируется общая активность класса, систе-

матизируется информация и развиваются коммуникативные умения.
При проведении практической работы важно правильно орга-

низовать работу, такая работа может быть организована в группах, 
парно и индивидуально. 

Мы предлагаем на данном этапе организовать учащихся в группы 
для поиска решения в проблемном вопросе. На данном этапе прояв-
ляется практический метод – мозговой штурм. Учащиеся помогают 
друг другу в поиске ответа на поставленный проблемный вопрос. В 
этом случае исследовательская деятельность учащихся носит кол-
лективный характер, с помощью которого формируются коммуника-
тивные навыки, а новый материал систематизируется, обсуждается 
и раскрывается истина в ходе дискуссий между учениками.

4. Контроль. 
В основу четвертого этапа входит проверка знаний учащихся. На 

данном этапе возможно использование различных методов. Напри-
мер, использование традиционных методов, к ним относятся – уст-
ный опрос, тест, решение задач, ответ у доски или нетрадиционных 
методов – ролевые игры, кейс-методы, круглый стол или дидакти-
ческие игры. 

Мы предлагаем использовать нетрадиционные методы контроля. 
Нами были разработаны технологические карты, в которых пред-
ставлены различные нетрадиционные виды контроля знаний. На-
пример, по теме «Неметаллы и его соединения» в качестве контроля 
знаний был предложен кейс-метод.

В 2019–2020 году образовательная модель «перевернутое обу-
чение» использовалась на уроках химии в 9 классе в МБОУ Школа 
№ 163 г.о.Самара.

Данная модель обучения была введена не на все уроки, а только 
на те уроке, где проходила практическая работа.
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Учебный план в 9 классе по химии включает в себя четыре прак-
тические работы.

В основу работы была положена таксономия Бенджамина Блума 
как методика оценивания эффективности обучения. Исходя из его те-
ории было выделено шесть критериев для определения успешности 
планирования обучения. Согласно таксономии Блума образовательные 
цели разбиваются на три уровня: высокий, средний и низкий уровень.

Рис. 1. Таксономия Блума в технологии «перевернутое обучение»

В ходе исследования эффективности модели «перевернутый 
класс» были определены критерии (таблица 2), которые основыва-
ются на образовательных целях по таксономии Б. Блума. Каждая 
образовательная цель базируется на предыдущей. Таким образом, 
основа – это знания, их понимание и применение, а наивысшая 
цель – это независимая оценка. 

Критерии по таксономии Б. Блума были направлены на оценку 
эффективности усвоения знаний по химии. И каждый критерий от-
вечал установленным требованиям.

Таблица 2.
Критерии оценивания эффективности модели                                                                   

«перевернутый класс» на основе теории Б. Блума
№ 
п/п

Название 
критерия Характеристика

1. Знания
Критерий отвечает за понимание и воспроизведение из-
ученного материала. Ученик воспроизводит термины, мо-
жет оперировать фактами, понятиями и правилами.
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Окончание табл. 2.

2. Понимание
Ученик может преобразовывать изученный материал из 
одной формы в другую, может предложить дальнейший 
ход событий, описывая последствия в будущем.

3. Применение

Критерий, отвечающий за умение использовать изученный 
материал в конкретных условиях или новых ситуациях. 
При этом ученик может применить законы и теории в 
практических работах. 

4. Синтез Ученик может самостоятельно обобщить материал, со-
ставить схемы, таблицы или предложить план действий.

5. Оценка
Ученик может произвести оценивание согласно опреде-
ленным критериям, обосновать цель проведенного опыта 
и сделать выводы.

Для правильной оценки каждого критерия была разработана 
балльная шкала:

– высокий уровень (3 балла) – ученик полностью соответству-
ет критерию;

– средний уровень (2 балла) – ученик проявляет не всегда ини-
циативу или не соответствует всем критериям;

– низкий уровень (1 балл) – ученик не соответствует описыва-
емому критерию, либо очень слабо.

Для исследования эффективности модели «перевернутый класс» 
оценка учащихся, по разработанным критериям проводилась в на-
чале учебного года и в конце.

В результате проведения первой практической работы с помо-
щью модели «перевернутый класс» были получены следующие ре-
зультаты, представленные в таблице 3.

Таблица 3.
Результаты обработки данных по эффективности обучающихся                                   

в рамках «перевернутого обучения»

Критерий Количество учеников, %
Высокий Средний Низкий

Знания 24%
(6 человек)

56%
(14 человек)

20%
(5 человек)

Понимание 24%
(6 человек)

40%
(10 человек)

36%
(9 человек)

Применение 12%
(3 человека)

52%
(13 человек)

16%
(4 человека)
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Окончание табл. 3.

Синтез 44%
(11 человек)

56%
(14 человек) нет

Оценка 32%
(8 человек)

44%
(11 человек)

24%
(6 человек)

Из полученных данных построили график, чтобы наглядно уви-
деть статистику данных по эффективности обучения по модели 
«перевернутый класс».

Рис. 2. Результаты обработки данных по эффективности обучающихся                               
в рамках «перевернутого обучения» в %

По результатам первого урока было выявлено, что по критерию «зна-
ния» 56% учащихся при самостоятельном изучении материала, усво-
или его на среднем уровне, а 20% учеников показали низкий уровень. 
Исходя из этого можно сказать, что учащиеся еще не привыкли само-
стоятельно работать с новым материалом. При этом если рассмотреть 
критерий «синтез» можно увидеть, что 44% учащихся в полной мере 
смогли овладеть такими навыками как самостоятельность, способность 
работать с материалом, составлять схемы и предлагать план действий. 
А учеников, который показали «низкий» уровень, не оказалось.

Так же на графике видно, что из 6 учеников, которые усвоили на 
высоком уровне новый материал, половина учеников не смогли его 
применить на практике в полном объёме. 



— 55 —

Russian Journal of Education and Psychology

2022, Volume 13, Number 1-2 • http://rjep.ru

В течение учебного года практические работы проходили по мо-
дели «перевернутый класс». По окончанию хода практических ра-
бот эффективность обучения была проверена по тем же критериям 
еще раз. Результаты оценки эффективности показаны в таблице 4.

Таблица 4.
Результаты обработки данных по эффективности обучающихся                                   

в рамках урока, проведенного в конце года

Критерий Количество учеников, %
Высокий Средний Низкий

Знания 40%
(10 человек)

48%
(12 человек)

12%
(3 человека)

Понимание 52%
(13 человек)

24%
(6 человек)

24%
(6 человек)

Применение 44%
(11 человек)

36%
(9 человек)

20%
(5 человек)

Синтез 64%
 (16 человек)

28%
(7 человек)

8%
(2 человека)

Оценка 48%
(12 человек)

44%
(11 человек)

8%
(2 человек)

На основе таблицы 4 был сформирован наглядный график (ри-
сунок 3).

Рис. 3. Результаты обработки данных по эффективности обучающихся                            
в рамках урока, проведенного в конце года
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По результатам проведения последнего урока с практической 
работой, которая была проведена с применением технологии «пе-
ревернутое» обучение было выявлено, что количество учеников, ко-
торые показали «высокий» уровень в критерии «знания» составило 
10 человек и «средний» уровень 12 человек, а в критерии «понима-
ние» – 52% или 13 человек показали высокий уровень и в критерии 
«применение» количество учеников, которые показали высокий уро-
вень также превышает над средним и низким. Основываясь на этих 
данных, можно утверждать, что ученики, усваивая новый материал 
могут в последствии его объяснить, сравнить и применить на кон-
кретных ситуациях. Обладая этими базовыми навыками, учащие-
ся совершенствуются в навыках высокого уровня мышления – это 
синтез и оценка. На графике видно, что в критериях «синтез» боль-
шинство учеников показали высокий уровень, а низкий уровень со-
ставляет всего 8%, что соответствует двум ученикам из всего класса. 

Критерий «оценка» показывает способность учеников оценивать 
знания согласно определенным характеристикам и на основе это-
го делать выводы и смотря на график мы видим, что 48% учеников 
из всего класса обладают этими качествами на высоком уровне, а 
«низкий» уровень показали всего 8%.

В ходе исследования было замечено, что процент учащихся, кото-
рые показываю высокий уровень увеличился по всем критериям. Это 
говорит о том, что усвоенные знания ученики научились применять, 
обрабатывать, представлять в виде таблиц или схем и делать выводы.

Сравнивая результаты эффективности после первого урока и по-
сле последнего можно сделать выводы, что в критерии «знания» чис-
ло учеников, которые показывают «высокий» уровень увеличилось с 
6 до 10 человек, а ученики, которые показывали «средний» уровень 
уменьшилось с 14 до 12 человек, а «низкий» уровень с 5 до 3 человек. 

По критерию «понимание», который включает в себя осознание 
полученного материала и его воспроизведение, умение объяснять 
или продемонстрировать свои навыки, например при выполнении 
химического опыта, процент учащихся, увеличился. «Высокий» 
уровень показали на первом уроке 6 человек, а на последнем уроке 
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13. А число учеников, которые показывали «низкий» уровень овла-
дения навыками, уменьшилось с 9 учеников до 6.

По такому критерия как «применение» наблюдается динамика в 
сторону повышения уровня овладевания учебных навыков. Если на 
первом уроке количество учеников, которые показывали «высокий» 
уровень, было 12% (3 человека), то после проведения последнего 
урока стало 44% (11 человек) – это показывает на то, что учащие-
ся могут применять усвоенные знания на конкретных ситуациях и 
решать поставленные задачи.

Критерий «синтез», который показывает, как ученик может са-
мостоятельно работать с материалом, обобщать его, группировать 
или устанавливать связь между составляющими. Процент учеников, 
которые обладали «высоким» уровнем, увеличился с 44% до 64%. 

Умение оценивать знания согласно определенным критериям и 
делать выводы, а также умение обосновать свою точку зрения отве-
чает критерий «оценка». Этот критерий отвечает высокому уровню 
мышления и умению работать с изученным материалом. С каждым 
уроком процент учеников, которые в полном объёме овладели, эти-
ми навыками увеличивался. На первом уроке от составлял 32% (8 
человек), а к последнему уроку стало 48% (12 человек).

Таким образом, можно сделать вывод, что, используя техноло-
гию «перевернутое» обучение при проведении практических работ 
уровень умений и усвоению знаний повышается.

На основе исследования можно выявить преимущества и риски 
реализации модели обучения «перевернутый класс».

К преимуществам можно отнести:
1. Экономия время на объяснение материала. Ведь основная часть 

теории выносится за границу урока. 
2. Учитывается способность каждого ученика изучать самостоя-

тельный материал: учащийся сам выбирает темп, время и место для 
усвоения материала. При этом, например, просмотр видеоролика с 
объяснением можно просмотреть несколько раз, вернуться к тому 
фрагменту, где отвлекся и потерял суть.

3. Ученики, пропустившие учебные занятия, могут вернуться к 
материалам изучаемой темы. 
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4. Появляется возможность использовать электронные образо-
вательные ресурсы сети Интернет. 

В «перевернутом обучении» нормой является работа в группах, 
в парах, а значит, будут формироваться коммуникативные навыки. 
Защита проекта, обсуждение работы, задания, в которых требуется 
сформулировать вопросы разных типов, прокомментировать ответ 
товарища, аргументировать свое мнение – все это создает условия 
для навыков успешной социализации личности. Этому же способ-
ствуют игровые формы уроков.

Обучающимся приходится много работать с информацией: на-
ходить, анализировать, отбирать, сжимать текст, визуализировать 
информацию. Например, у нас есть задания с созданием опорных 
конспектов, кластеров, тестов, сравнением объектов, поиском фак-
тических ошибок в тексте.

Таким образом, обучение при помощи модели «перевернутый 
класс» выходит на комплексное формирование метапредметных 
результатов.

При подготовке урока с использованием выбранной моделью об-
учения имеются и недостатки. К ним относятся:

1. Подготовка качественного образовательного контента для зна-
комства с материалом в домашней работе. Лучше всего, конечно, 
использовать материалы, которые учитель разрабатывает сам для 
своих учеников. Учитель учитывает особенности программы, осно-
вывается на конкретном учебнике, ориентируется на потребностях и 
запросах обучающихся, отражает методический подходы, который 
вырабатывается с опытом работы у каждого учителя.

Но для разработки ресурсов требуются значительные затраты 
времени, поэтому особенно в первое время их можно подобрать в 
Сети. Возможно, создание коротких видеолекций станет темой про-
ектной деятельности обучающихся. Еще один выход – объединение 
сил учителей в профессиональных педагогических сообществах и 
подготовка совместного контента.

2. Неготовность обучающихся к самостоятельной работе при 
подготовке к уроку. Особенно на первых порах есть ученики, за-
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бывающие выполнить домашнее задание, просматривающие виде-
оролики, не разбираясь с материалом глубоко. В качестве внешней 
мотивации можно использовать небольшие тестовые задания по до-
машнему материалу в начале урока. Выполнение такого теста мож-
но организовать с помощью компьютера и проектора. Обучающиеся 
отмечают правильные с их точки зрения ответы на листочках, после 
чего учитель листочки собирает и предлагает ученикам выполнить 
самопроверку, сверив свои ответы с верными.

Школьники, не справившиеся с тестом, будут на уроке работать 
с теоретическим материалом учебника, выписывать определения и 
выполнять задания более простого уровня. Тем самым они не оста-
нутся в стороне от урока, выполнят посильную для себя работу.

Как показывает практика, что «перевернутое обучение» создает 
условия для развития навыков самоорганизации, и постепенно учени-
ков, не готовых к самостоятельной деятельности, становится меньше. 

В заключении необходимо отметить, что нами был разработан 
методический комплект технологических карт с применением тех-
нологии «перевернутого обучения». Комплект включает в себя че-
тыре технологические карты практических работ в 9 классе.

К технологическим картам урокам мы предложили методические 
рекомендации к применению.

Каждая практическая работа соответствует тематическому пла-
ну в учебном процессе. 

По разработанному методическому комплекту практических ра-
бот было проведено исследование на эффективность технологии 
«перевернутое обучение». Данное исследование показало, что при 
частом введении данной технологии уровень самостоятельности, 
вовлеченности и знаний у учащихся возрастает. Что показывает 
на положительную динамику образовательного процесса в целом.
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VR-ТЕХНОЛОГИИ КАК СРЕДСТВО                         
ВИРТУАЛЬНОЙ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ

Дмитриенко Б.Ч., Ковалева О.А., Рубец Е.А.

В настоящее время музейная педагогика представляет собой 
весьма перспективное направление, охватывающее все виды взаи-
модействий музея и его аудитории. Музейная педагогика является 
междисциплинарной областью научного знания, которое формиру-
ется «на пересечении педагогики, психологии, музееведения и про-
фильной музею дисциплины и построено на его основе специфиче-
ской практической деятельностью, ориентированной на передачу 
культурного (художественного) опыта в условиях музейной среды». 

Бурное развитие технологий привело к так называемой модифи-
кации данной научной области: зарождается новая ветвь педаго-
гического знания – виртуальная музейная педагогика. Лидирующие 
позиции начинают занимать VR-технологии, однако важно от-
метить, что сегодня в художественной педагогике отсутствует 
представление о том, как следует строить образовательный про-
цесс в подобном контексте. Таким образом, данное направление 
педагогики сегодня требует глубокого и всестороннего изучения. 

Сказанное и обусловило цель настоящего исследования. Из цели 
вытекают задачи исследования:

Раскрыть специфику виртуальной музейной педагогики
Разработать основные рекомендации по проведению виртуаль-

ных экскурсий с применением VR-технологий
Материалы и методы. Методами настоящего исследования 

послужили анализ и синтез.
Результаты и обсуждение. Результаты работы заключаются 

в выявлении авторами особенностей применения VR-технологий в 
художественной педагогике.
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Ключевые слова: музейная педагогика; виртуальная выставка; 
VR-технологии в образовании 

VR TECHNOLOGIES AS A MEANS                                                             
OF VIRTUAL MUSEUM PEDAGOGY

Dmitrienko B.Ch., Kovaleva O.A., Rubets E.A.

Currently, museum pedagogy is a very promising area, covering all 
types of interactions between the museum and its audience. Museum peda-
gogy is an interdisciplinary field of scientific knowledge, “formed at the in-
tersection of pedagogy, psychology, museology and the relevant discipline 
of the museum and built on its basis specific practical activities focused on 
the transfer of cultural (artistic) experience in a museum environment”.

The rapid development of technology has led to the so-called mod-
ification of this scientific field, we mean a new branch of pedagogical 
knowledge is emerging – virtual museum pedagogy. VR technologies 
are beginning to occupy leading positions, but it is important to note 
that today in art pedagogy there is no idea how to build the educational 
process in such a context. Thus, this area of pedagogy today requires a 
deep and comprehensive study.

This has determined the purpose of this study. The objectives of the 
study follow from the goal:

1) To reveal the specifics of virtual museum pedagogy
2) To develop basic pedagogical recommendations for conducting 

virtual excursions using VR technologies
Materials and methods. The methods of this study were analysis and 

synthesis.
Results and discussion. The results of the study consist in the VR 

technologies usage in art pedagogy features identification.
Keywords: museum pedagogy; virtual exhibition; VR technologies 

in education 

Высокий потенциал виртуальной музейной педагогики в из-
вестной мере связан с ее интерактивным характером. Несомненное 
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преимущество передачи опыта и знаний посредством виртуальной 
реальности заключается в эффекте вовлечения. Так, исследования 
компании VRAr lab показали, что «более 90% обучающихся успеш-
но усваивают материал, что дает надежды на эффективное приме-
нение виртуальной и дополненной реальности в образовании» [9].

Музейно-педагогический процесс сегодня предстает как единая 
и динамичная система компонентов, определяемых педагогически-
ми категориями (воспитание, развитие, образование, обучение).

Художник-педагог одной из ведущих целей ставит перед собой 
привитие учащимся художественного вкуса, ознакомление с произ-
ведениями искусства прошлого и настоящего. При этом время тре-
бует обращаться к использованию передовых технологий.

Базовыми формами культурно-образовательной деятельности 
виртуального музея выступают следующие:

– экскурсия;
– лекция;
– игра.
Посещение виртуальной выставки представляет собой сложный 

процесс, требует от педагога не только профессиональных знаний 
в той области, тематика которой будет представлена, но и умения 
правильно организовать занятие и владеть педагогическими тех-
нологиями.

Проведенный авторами анализ источников позволил выявить ряд 
опорных пунктов, которых рекомендуется придерживаться художни-
ку-педагогу в процессе организации виртуального-урока- выставки.

Так, деятельность необходимо начинать с формулировки темы 
виртуальной экскурсии, определения ее целей и задач, после чего 
педагог подбирает библиографию, собирается материал по теме, 
прорабатывает источники. Несмотря на то, что сама выставка вирту-
альная, педагогу необходимо сверяться с различного вида литерату-
рой по теме, тщательно подбирать информацию, отсеивать лишнее.

Следующим шагом становится работа со средствами по созда-
нию виртуальной реальности. В настоящее время существует ряд 
проектов, которые позволяют педагогу, не обладающему навыка-
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ми в программировании, самостоятельно «сконструировать» тако-
го рода занятие. 

При подготовке к виртуальной выставке учителю следует заранее 
изучить экспозицию, продумать, на какие объекты показа (основные 
и дополнительные) следует обратить особое внимание учащихся, 
желательно ознакомиться с фондовой документацией, продумать 
логические переходы от одного объекта к другому. 

Помимо хорошего владения информацией, педагогу важно стре-
миться к тому, чтобы поддерживать интерес учащихся на протяже-
нии всего мероприятия, подавая материал выразительно, прибегая 
к методам эвристической беседы и привлекая игровые технологии.

Особое образовательное значение имеет и организация выстав-
ки работ самих учащихся. В процессе реализации такой выставки, 
следует направить всех ее участников на активное раскрытие за-
мысла своей работы, а также на позитивную характеристику работ 
своих сверстников. 

Заключение
Используя все разнообразие форм музейной педагогики, в том 

числе VR-технологий, учитель ИЗО активизирует познавательную 
деятельность учащихся, реализует диалог личности с идеалами и 
вечными ценностями культуры. Посещая виртуальные музеи, под-
растающее поколение находит опору для саморазвития и самосо-
вершенствования в быстро меняющихся условиях современного 
мира. Именно образовательная деятельность современного музея 
превращает его из резервуара культурного наследия в подлинную 
институцию культуры.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И ОПЫТ                   
СТАНОВЛЕНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ УУД 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Затона Д.С., Шатохина И.В.

Статья посвящена проблеме формирования коммуникативных 
универсальных учебных действий младших школьников в процессе 
начального языкового образования. Одним из важных условий реше-
ния указанной проблемы авторы считают организацию коммуника-
тивного взаимодействия субъектов образовательного процесса на 
уроке русского языка с использованием информационно-коммуника-
ционных технологий. В статье представлен теоретический обзор 
исследований, посвященных роли и возможностям указанных тех-
нологий в языковом образовании и развитии младших школьников. 
Дается описание компонентов информационно-коммуникационных 
технологий, использование которых на уроках русского языка в на-
чальной школе способствует развитию коммуникативных УУД у 
учащихся. В статье также делается анализ и обобщение опыта 
применения цифровых технологий на уроках русского языка учите-
лями начальной школы. 

Авторы статьи делают вывод о том, что использование 
разнообразных возможностей современной цифровой образова-
тельной среды позволяет применять индивидуальные методы 
обучения и дифференцированный подход к обучающимся, созда-
вая возможности для развития их коммуникативных умений и 
способностей.

Ключевые слова: начальное языковое образование; младшие 
школьники; коммуникативные универсальные учебные действия; 
информационно-коммуникационные технологии 
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METHODICAL APPROACHES AND EXPERIENCE                                                                                                                  

OF THE FORMATION OF THE COMMUNICATIVE UNIVERSAL 
LEARNING SKILLS OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN 

USING DIGITAL TECHNOLOGIES (LITERATURE REVIEW)

Zatona D.S., Shatokhina I.V.

The article is devoted to the problem of formation of communica-
tive universal learning skills of junior schoolchildren in the process of 
primary lingual education. The authors consider the organization of 
communicative interaction of the agents of the educational process at 
the lessons using digital technologies to be one of the important condi-
tions for solving this problem. The article contains a theoretical review 
of researches on the role and capabilities of those technologies in both 
lingual education and the development of primary school students. The 
components of digital technologies, the use of which at the lessons of 
native language contributes to the development of students’ communi-
cative skills are described in the article. The authors also analyze and 
summarize the experience of using digital technologies at native lan-
guage lessons by primary school teachers. The researchers conclude 
that the use of various opportunities of the modern digital educational 
environment allows individual teaching methods and differentiated ap-
proach to students, creating opportunities for the development of their 
communicative skills and abilities.

Keywords: primary lingual education; junior schoolchildren; com-
municative universal learning skills; digital technologies 

Введение
21 столетие – время компьютерных технологий. Современные 

дети существуют в обществе электронной культуры. Изменяется так-
же роль учителя: он обязан быть координатором информационного 
потока, обладать передовыми методами, новейшими педагогически-
ми технологиями для того, чтобы, при необходимости, взаимодей-
ствовать на одном уровне со школьниками, а также направлять их 
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учебную деятельность. Развитие цифровых технологий, таким об-
разом, значительным образом сказывается на формировании лич-
ности современных школьников и организации образовательного 
процесса в школе. Цифровые технологии на уроках русского языка 
в начальной школе могут создать благоприятные условия для раз-
вития речевой культуры школьников, формирования у них комму-
никативных универсальных учебных действий, которые, в свою 
очередь, выступают условием успешного личностного становления.

Достижение указанного возможно через повышение мотивации 
учащихся посредством ухода от нудной механической передачи учеб-
ного материала, перехода к его творческой переработке. Как считает 
Бронникова Ю.О., незаменимыми помощниками здесь выступают 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), электрон-
ные средства массовой информации (СМИ) и другие возможности 
цифровизации, которые помогают раскрыть творческий потенциал 
учащихся, обогатить их духовно-нравственные ценности, сформи-
ровать красивую и грамотную речь. Способствует этому работа с 
электронными художественными и научными материалами, со сред-
ствами литературной выразительности и использование их на прак-
тике, в виде написания сочинений, стихов, сказок, рассказов и т.п. 
[1, с. 41-44]. При подготовке урока русского языка учителю важно 
оценить целесообразность использования цифровых технологий, 
понять и распланировать, на каких этапах урока они будут исполь-
зоваться, а также какие дидактические функции будут выполнять.

Результаты исследования
Приведем некоторые примеры ИКТ и их компонентов, исполь-

зование которых на уроках русского языка в начальной школе спо-
собствует развитию коммуникативных УУД у учащихся.

Компьютерные дидактические игры (КДИ). КДИ – разновидность 
электронных образовательных средств, работающих в структуре ин-
формационно-коммуникационных технологий и предназначенных 
для организации урочной и внеурочной деятельности школьников. К 
данным дидактическим средствам могут быть отнесены лингвисти-
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ческие интерактивные кроссворды и видеозадачи, решение которых 
происходит как на уроках русского языка, так и в режиме самосто-
ятельной работы дома. По мнению Красильниковой В.А., основой 
КДИ является развивающий подход, на котором строятся все зада-
ния, представляющие собой цепочку с конечным результатом [2]. 

Компьютерные дидактические игры не только делают урок бо-
лее интересным и увлекательным, но и помогают активизировать 
мышление и речь ребенка. Важно отметить, что их применение на 
уроках не обесценивает работу учителя, а дополняет ее и становит-
ся очень хорошим помощником.

Видеопросмотры. Представляют собою совместный просмотр 
учениками видеоматериалов с последующим их обсуждением. 
Матвеева Л.В., Аникеева Т.Я., Мочалова Ю.В. отмечают, что дан-
ная форма работа с электронными образовательными материалами 
способствует формированию у учащихся «культуры эмпатии», раз-
вивает фантазию, воображение, раскрывает творческий потенци-
ал, а дискуссии и общение после общего просмотра способствуют 
развитию коммуникативных УУД. Главное условие: качественно 
подобранный материал, с грамотным речевым оформлением, будь 
то новости, шоу программы, развлекательные передачи и т.д. [3].

Учителя начальных классов активно используют цифровые тех-
нологии на уроках, в частности, на уроках русского языка. Так, учи-
тель начальных классов Иванова Т.А. со 2 класса активно использует 
в работе платформу «Учи.ру» [4]. Эта платформа предлагает уча-
щимся не только участие в олимпиадах и конкурсах, но и ежеднев-
ные занятия по русскому языку, а также по остальным предметам 
школьной программы. На платформе проходят вебинары по разбору 
вариантов выполнения упражнений, в которых могут участвовать 
даже учащиеся. Работа на данной платформе нравится учащимся 
еще и потому, что каждое задание хорошо иллюстрировано, что со-
ответствует возрастным особенностям школьников.

Т.В. Новикова на уроках русского языка использует материал жур-
нала «Начальная школа», представленный в электронном виде [5]. 
Педагог использует статьи по русскому языку не только для методи-
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ческой разработки уроков, но и в качестве языкового материала для 
дополнительных упражнений по русскому языку в 3 классе. Напри-
мер, упражнения на составление связного текста. Дополнительные 
упражнения учащиеся могут выполнять не только в классе с учите-
лем, но и с родителями дома, т.к. журнал находится в общем доступе.

Т.А. Фролова в своей работе использует образовательную онлайн-
платформу «Яндекс. Учебник». Учитель создает учебные карточки 
по русскому языку по любой теме для 4 класса. Карточки предла-
гаются как для индивидуального выполнения, так и для работы в 
парах и небольших группах. Совместное выполнение заданий тре-
бует правильно организованного коммуникативного взаимодействия 
школьников. Карточки можно использовать как на этапе открытия 
новых знаний, так и на этапе закрепления изученного материала. 
Учитель проверяет работы учащихся в онлайн-режиме, что значи-
тельно сокращает время текущего контроля. Возможности образова-
тельной платформы используются также при организации домашней 
работы учащихся по русскому языку [6].

Колодезева А.И. в работе с учениками 3 класса использует обра-
зовательную платформу «Учи.ру» для изучения школьной програм-
мы с небольшим опережением, а также для ликвидации пробелов в 
знаниях учащихся. В период знакомства с образовательной платфор-
мой выполнение заданий карточек носило совместный характер и 
происходило на интерактивной доске в школе. Дети знакомились с 
правилами выполнения и проверки заданий, получая удовольствие 
не только от правильно решенных заданий, но и от самого учебного 
процесса, который строился на активном взаимодействии школьни-
ков, обсуждении способов работы с языковым материалом, а также 
предлагаемых решений [7].

Учитель начальной школы Алексеева Л.Г. на уроках русского 
языка в 3 классе использует вебинары на тему редактирования тек-
ста. В вебинаре могут участвовать и сами учащиеся, делая упраж-
нения по русскому языку, соответствующие теме урока. Ученик 
также может дома поучаствовать в вебинаре, если ему оказалась 
непонятна тема урока [8].
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Толкачева Е.А. использует возможности образовательной плат-
формы «Яндекс. Учебник» для организации смешанного обучения 
русскому языка на основе технологии «Ротация станций». После объ-
яснения учебного материала учитель проводит проверочную работу 
с использованием учебных карточек, созданных на образовательной 
платформе. По результатам выполненных работ класс делится на три 
группы в зависимости от уровня усвоения учебного материала. Уче-
ники каждой группы получают дифференцированные задания. Если 
учащиеся 2 или 3 группы испытывают затруднения, то они могут 
вернуться на более низкий уровень, чтобы повторить материал [9].

Постушная Л.Д., как и многие учителя, работает с образовательной 
платформой «Учи.ру». Чтобы откорректировать знания учащихся по 
русскому языку, педагог предлагает ученикам выполнить упражнения 
на платформе в онлайн режиме. Ученикам предлагаются карточки 
с предложениями, в которых нужно найти пунктуационную ошиб-
ку, выделить главные члены предложения и др. Данную работу дети 
выполняют как индивидуально, так и в парах. По окончании работы 
проводится онлайн проверка выполненных заданий. Дети видят, где 
они допустили ошибку, и могут вернуться к упражнению, чтобы разо-
браться с заданием и исправить ошибку. Учитель также показывает 
статистику выполненной работы ученикам. Помимо решения задач, 
связанных с достижением предметных и метапредметных результа-
тов урока русского языка, это создает соревновательный момент и 
способствует повышению у ребят мотивации к учению [6].

Заключение
Таким образом, организация уроков русского языка с использо-

ванием цифровых образовательных технологий (Интернет-ресурсов 
и платформ, компьютерных дидактических игр, видеопросмотров и 
пр.) становится неотъемлемой частью методической деятельности 
современного учителя начальной школы, обеспокоенного проблемой 
формирования коммуникативных УУД учащихся. Педагоги включе-
ны в долгий и непрерывный процесс изменения содержания, методов 
и организационных форм работы с учащимися, которым предстоит 
жить и работать в условиях неограниченного доступа к информации.
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ЭМОТИВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕПОДАВАНИЯ                                 
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ И ФАКТОР ЦИФРОВИЗАЦИИ

Клименко И.М., Ган О.И.

Целью статьи является исследование возможностей анало-
гового и цифрового обучения в формировании эмоционального ин-
теллекта и личностно-ценностных установок студентов. В ходе 
исследования были решены следующие задачи: проанализировано 
значение формирования эмоционального интеллекта у студентов 
вузов; проведен первичный анализ возможностей цифрового и ана-
логового обучения в воспитании личностно-ценностных установок 
учащейся молодежи. В работе выдвинута гипотеза: на текущем 
этапе цифровизации образования аналоговое обучение и воспитание 
превалируют в эмотивных аспектах воспитания личностно-цен-
ностных установок студентов.

Ключевые слова: образовательный процесс; цифровизация об-
учения; преимущества и недостатки аналогового обучения; эмоци-
ональный интеллект; эмоционально-ценностные установки 

EMOTIONAL ASPECTS OF TEACHING IN HIGHER 

SCHOOL AND THE FACTOR OF DIGITALIZATION

Klimenko I.M., Gan O.I.

The purpose of the article is to study the possibilities of analog and 
digital learning in the formation of emotional intelligence and person-
al-value attitudes of students. In the course of the study, the following 
tasks were solved: the significance of the formation of emotional intelli-
gence among university students was analyzed; a primary analysis of the 
possibilities of digital and analog education in the education of personal 
and value attitudes of young students was carried out. The paper puts 
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forward a hypothesis: at the current stage of digitalization of education, 
analog training and education prevail in the emotive aspects of educating 
students’ personal-value attitudes.

Keywords: educational process; digitalization of education; advan-
tages and disadvantages of analog learning; emotional intellect; emo-
tional and value attitudes

Введение
При подготовке молодых специалистов в высших учебных за-

ведениях существует ряд проблем. Часть из них являются тра-
диционными, некоторые вызваны современными процессами 
глобализации цифровизации и пандемии. К числу традиционных 
можно отнести проблему поддержания высокого уровня моти-
вации учащихся молодёжи на протяжении длительного времени 
непосредственно к ней примыкает и проблема поддержания вы-
сокого уровня учебной активности на протяжении длительного 
времени. Возможно, что наиболее сложной является традици-
онная проблема обеспечения тесной связи теоретической под-
готовки с практикой.

В большей или меньшей степени данные проблемы решают-
ся при помощи следующих способов. Это создание качественной 
материальной инфраструктуры; логическое и непротиворечивое 
построение учебного процесса; создание благоприятной социаль-
но-психологической среды; реализация современных систем учёта 
и оценивания результатов учебной деятельности; создание ситуации 
успеха для участников образовательного процесса. Естественно всё 
это требует высокого уровня педагогических кадров.

Материалы и методы исследования
Авторами были использованы теоретические и эмпирические 

методы исследования: обобщение, анализ, синтез, сравнение, на-
блюдение, экспертный опрос. В статье рассматриваются особенно-
сти аналоговой формы обучения, обеспечивающие преимущество 
в формировании моральных качеств студентов.
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Результаты исследования
Основными этапами формирования любой компетенции, если бы 

было возможно расположить их в хронологическом порядке, можно 
выделить следующие: когнитивный, нацеленный на получение об-
щих представлений, углубления знаний, уточнения деталей изучае-
мого объекта, предмета; эмотивно-аксиологический, позволяющий 
апроприировать систему ценностей, предлагаемую акторами обра-
зовательного процесса, идентифицировать себя как важную часть 
социума, профессии; деятельностный, формирующий и закрепля-
ющий способность к самореализации в системе производственных 
и социальных отношений. Заключительной фазой этого этапа явля-
ется формирование вторичных автоматизмов, необходимых специ-
алисту в его работе и открывающих дорогу к творческому поиску.

В современную цифровую эпоху происходит массовое насту-
пление компьютерных технологий на традиционные технологии в 
образовании. В данном исследовании мы рассмотрим имеет ли ана-
логовое образование некоторые преимущества перед цифровым, а 
также попытаемся показать возможные направления конвергенции 
этих двух технологических систем.

Основную проблему цифрового образования мы видим в его 
отстраненности от конкретного человека, от его сиюминутного со-
стояния, эмоционального настроя, настроенности на восприятие из-
учаемого материала. Преподаватель в аудитории, наоборот, способен 
почувствовать настроение не только группы, но и каждого отдель-
ного студента, определить степень внимательности, погруженно-
сти в учебный процесс, отреагировать на спонтанно возникающие 
проблемы, ответить на вопросы, интересующие как большинство 
студентов, так и каждого из них, держать фокус внимания группы, 
а при необходимости организовать эмоциональную паузу или физ-
культминутку. Есть ряд профессиональных направлений, где циф-
ровое образование пока не способно соревноваться с человеком, 
учитывая временную неразрешенность проблемы передачи вкуса, 
запаха, текстуры материала и т.п. Однако с течением времени будут 
разработаны необходимые оконечные устройства обеспечивающие 
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цифро-аналоговое преобразование информации для всех органов 
чувств человека. Поэтому мы считаем, что эмотивная составляю-
щая образовательного процесса – главное и долговременное пре-
имущество непосредственного человеческого контакта.

Защитники цифрового образования совершенно справедливо ука-
зывают на совершенствование процесса интерактивности в цифро-
вом обучении. Признавая этот факт, все же, следует отметить, что в 
данном случае автоматически считается, что обучаемый имеет вы-
сокую мотивацию и сам проявляет активность в обучении. Любой 
опытный преподаватель подтвердит, что таких студентов отнюдь 
не большинство. Студент «это - развивающаяся личность, наде-
лённая естественными потребностями и задатками, стремящаяся к 
творческому самопроявлению, удовлетворению своих интересов, 
способная к активному усвоению педагогических воздействий или 
сопротивлению им (субъект)» 

Это подтверждают и психологи, отмечая снижение аналитиче-
ских способностей учащихся, «зараженных» клиповым мышлени-
ем. А если нет потребности в анализе, то снижается критичность 
восприятия, возрастает желание как можно быстрее сменить визу-
альные единицы информации, заменить глубину и понимание на 
яркость и разнообразие.

Хотелось бы обратить внимание на еще один, исключительно 
важный аспект. Образование включает в себя не только обучение, 
но и воспитание. Цифровое образование не чуждо воспитанию. 
Оно способно воспитывать за счет высокого качества организации 
учебного процесса и соответствующих нарративов и образов. Но 
преподаватель имеет здесь безусловное преимущество за счет непо-
средственного контакта и своевременного понимания эмоциональ-
ного состояния студента. Недостаточно просто создать и грамотно 
выстроить визуальный и аудио ряд. Необходимо использовать свое 
личное отношение, ораторское мастерство, модуляции голоса и не-
вербальные приемы для усиления влияния содержания нарратива.

Все эти условия во многом определяются эмоционально-ценност-
ными отношениями, установками и ориентациями всех участников 
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учебно-воспитательного процесса, являющимися внутренними ре-
гуляторами поведения человека, и, конечно же, мастерством пре-
подавателя, его умением добиться привлекательности учебного 
занятия для студентов [2].

Всего этого не способна представить даже очень хорошая ком-
пьютерная образовательная программа, по крайней мере, в на-
стоящее время. Английский футуролог Ричард Уотсон, подвергая 
критике современное образование, направленное, в первую очередь, 
на обслуживание нужд экономики, пишет: «Подобная программа не 
предусматривает обучения детей удивлению и восхищению, при-
вивания этических ценностей или формирования психологической 
целостности» [4].

Вместе с тем было бы неверно спорить с тем, что цифровое об-
разование спасает ситуацию в школах и вузах в период пандемии, а 
также отрицать все большее проникновение информационных тех-
нологий в педагогические.

Эмоциональный интеллект — это способность человека воспри-
нимать и правильно обрабатывать информацию, получаемую через 
эмоции свои и окружающих. Мы привыкли к тому, что оцениваем 
интеллектуальные способности только как когнитивные, только как 
формально-логические. Таким же образом построены и тесты, на-
правленные на измерение интеллекта.

В конце ХХ века психолого-педагогическое сообщество обра-
тило внимание, что зачастую наибольшего успеха достигают люди 
не наиболее рациональные, а наиболее способные понять чувства и 
эмоции свои и других людей. При помощи личного сопереживания, 
эмпатии, сочувствия и эмоционального заражения они получают 
поддержку и организуют деятельность коллективов, а иногда и масс.

В педагогике эмоциональный подход к обучению древняя тради-
ция. Еще Аристотель говорил, что ученик – не сосуд, который надо 
наполнить, а факел, который надо зажечь.

Известны размышления А.С. Макаренко о роли эмоциональной 
интонации: «Я сделался настоящим мастером только тогда, когда 
научился говорить «иди сюда» с пятнадцатью-двадцатью оттенка-
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ми, когда научился двадцати нюансам в постановке лица, фигуры, 
голоса. И тогда я не боялся, что кто-то ко мне не подойдет или не 
почувствует того, что нужно» [5]. Современные педагоги также 
обращают внимание на развитие эмпатии, которое может осущест-
вляться в специально организованных ситуациях совместных пере-
живаний. Эффективность использования таких приёмов зависит, от 
степени остроты ситуации, от умения педагога создать определённую 
психологическую атмосферу на занятии и от «понимания возмож-
ностей в ходе группового межролевого взаимодействия получить 
новое, эмоционально прочувствованное знание, имеющее самоцен-
ность именно как коллективный продукт творческих усилий» [3]. 
Современный учитель не имеет права просто транслировать текст 
по учебнику. Ведущий российский учёный в области нейронауки, 
психолингвистики и теории сознания, заслуженный преподаватель 
высшей школы Т.В. Черниговская подчеркивает, что это безумие, 
когда учитель пересказывает главу из книжки. По ее мнению, нель-
зя убрать эмоции и живого педагога из образовательного процесса. 
Следствиями чрезмерной цифровизации является компьютерная 
зависимость и сужение социального общения. У таких людей не 
разрабатывается то, что сейчас считается одной из последних (и то 
ускользающих) привилегий человека по сравнению со всеми дру-
гими соседями по планете, а именно способности строить модель 
психики другого человека. Вместе с тем, она утверждает, что на-
стоящий дифференцированный подход к обучению может быть до-
стигнут только благодаря цифровым технологиям. 

Заключение
Индивидуализация образовательного процесса – одна из слож-

нейших проблем современной дидактики; подключение к ее реше-
нию цифровых технологий крайне интересно и перспективно и будет 
рассмотрено авторами в дальнейших исследованиях. В настоящий 
момент очевидно, что аналоговое обучение и воспитание обладают 
огромным и пока еще не до конца реализованным потенциалом фор-
мирования личностно-ценностных установок учащейся молодежи.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ 

01.03.02 ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА                                              
И ИНФОРМАТИКА

Шестакова Л.Г.

Задача формирования педагогических компетенций у студентов 
направления «Прикладная математика и информатика» является 
актуальной. Для ее решения выделены условия: включить в учебный 
план педагогический модуль, состоящего из педагогики, методиче-
ских дисциплин и педагогической практики; использовать связи с 
профильными дисциплинами; применять в работе адаптированное 
под сокращенный объем времени учебно-методическое обеспечение; 
в образовательную программу включить мероприятия на матери-
але педагогического модуля.

Ключевые слова: методика обучения математике; прикладная 
математика и информатика; педагогические компетенции; педа-
гогическая практика 

FORMATION OF PEDAGOGICAL COMPETENCIES 

AMONG STUDENTS OF THE DIRECTION 01.03.02 APPLIED 
MATHEMATICS AND INFORMATICS

Shestakova L.G.

The task of forming pedagogical competencies among students of the 
direction “Applied Mathematics and Informatics” is relevant. For its 
solution, the following conditions are identified: to include in the cur-
riculum a pedagogical module, consisting of pedagogy, methodological 
disciplines and pedagogical practice; use links with specialized disci-
plines; apply in the work the educational and methodological support 
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adapted to the reduced amount of time; include activities based on the 
pedagogical module in the educational program.

Keywords: methods of teaching mathematics; applied mathematics 
and computer science; pedagogical competencies; pedagogical practice 

Введение
ФГОС ВО направления 01.03.02 Прикладная математика и ин-

форматика в перечне видов профессиональной деятельности содер-
жит педагогическую. Студенты названного направления получают 
хорошую математическую подготовку, позволяющую включить 
в образовательную программу теоретико-практический блок, на-
правленный на освоение вопросов методике обучения математике. 
Освоение педагогического вида деятельности даст возможность 
выпускнику вуза расширить сферу своего трудоустройства или до-
полнительного заработка (в том числе и в рамках самозанятости).

Вопросы подготовки студентов непедагогических направле-
ний к педагогической деятельности рассматривают Н.М. Жукова, 
М.В. Шингарева [1]. Авторы ставят задачу совершенствования под-
готовки студентов-химиков к профессионально-педагогической де-
ятельности через изучение дисциплины «Основы педагогической 
деятельности» и педагогическую практику. Е.Б. Козлова и М.Е. Бус-
лаева [2] представляют варианты сетевого взаимодействия для ор-
ганизации педагогической подготовки. Сженов Е.С., Теплых Г.И., 
Скляренко А.Н., Алексеева Е.Ю. [3] исследуют возможности раз-
вития у студентов не педагогических направлений мотивации и ин-
тереса к профессионально-педагогической деятельности. 

Цель: выделить условия формирования педагогических компе-
тенций у студентов направления подготовки 01.03.02 Прикладная 
математика и информатика (далее ПМИ).

Материалы и методы исследования
Методы исследования: теоретический анализ научной литературы, 

моделирование условий формирования педагогических компетен-
ций у студентов ПМИ, опытная работа. Исследование проводилось 
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в СГПИ филиале ПГНИУ со студентами ПМИ (25 человек) в 2020-
2022 годах.

Условие 1. В учебный план названного направления включен 
специально организованный педагогический модуль, предусматри-
вающий теоретическую и практическую подготовку, направленную 
на формирование педагогических компетенций. В соответствии с 
этим условием в образовательную программу были включены дис-
циплины «Педагогика» (3 з.е.) «Методика обучения математике» (5 
з.е.), «Принципы разработки и использования ЭОР» (3 з.е.) и Педа-
гогическая практика (3 з.е.). Дисциплины и практика направлены 
на формирование компетенций ПК-7.1 (способность к организации 
и реализации учебной деятельности в сфере математики) и ПК-
7.2 (способность разработке методического обеспечения учебного 
процесса в сфере математики). Дисциплина «Педагогика» носит 
пропедевтический характер и знакомит студентов в общем виде с 
педагогической деятельностью.

В содержании дисциплины «Методика обучения математике» 
включены следующие разделы: вопросы общей методики обуче-
ния математике; организация обучения на основе ФГОС школы; 
современные технологии и методы обучения математике; воспи-
тательная работа учителя математики; частная методика обуче-
ния математике; методическое обеспечение. В конце дисциплины 
предусмотрен экзамен, состоящий из двух частей: ответ на тео-
ретические вопросы и демонстрация электронного портфолио, 
подтверждающего овладение компетенциями ПК-7.1 и ПК-7.2. 
Дальнейшее формирование компетенций осуществляется в рам-
ках педагогической практики. 

Условие 2. В процессе работы, направленной на освоение содер-
жания педагогического модуля, целенаправленно устанавливаются 
связи с профильными дисциплинами студентов ПМИ. В соответ-
ствии с этим условием изучение дисциплины «Методика обучения 
математике» осуществлялось с опорой на математическую подготов-
ку студентов, владение информационными технологиями. С целью 
усиления интереса к методической дисциплине в самостоятельную 
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работу студентов было включено изучение онлайн-курса «Совре-
менные педагогические технологии» с последующим выполнени-
ем индивидуальных заданий. На активное использование знаний и 
умений студентов в области информационных технологий и про-
граммирования направлена дисциплина «Принципы разработки и 
использования ЭОР», а также задания педагогический практики 
(разработка программы и частичная ее реализация по профилакти-
ке интернет-зависимостей у школьников).

Условие 3. В работе со студентами необходимо использовать 
адаптированное под сокращенный объем учебного времени, отводи-
мого на педагогический модуль, учебно-методическое обеспечение. 
В соответствии с этим условием для студентов ПМИ было подго-
товлено автором учебное пособие [4], контрольно-измерительные 
и методические материалы.

Условие 4. В образовательную программу ПМИ (в программу 
воспитательной работы и НИРС) включаются мероприятия на мате-
риале педагогического модуля, направленные на освоение педагоги-
ческих компетенций. В соответствии с условием 4 были проведены 
конкурсы студенческих научных докладов по методике обучения 
математике; организовано участие студентов в научно-практиче-
ских конференциях (проводимых на базе СГПИ филиала ПГНИУ), 
защиты отчетов по педагогической практике, учебно-методических 
разработок по математике.

Результаты исследования
Результаты опытной работы, проводимой со студентами ПМИ 

2-4 курсов представлены в таблице 1.

Таблица 1.
Соотнесение результатов обучения со средней оценкой в зачетке

Оценка Методика обучения 
математике

Педагогическая 
практика

Средний балл 
по зачетке

Отлично 20% 60% 12%
Хорошо 60% 20% 56%

Удовлетворит. 20% 20% 32%
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Из таблицы 1 можно сделать вывод, что результаты по дисци-
плине «Методика обучения математике» и педагогической практике 
несколько выше среднего балла по зачетной книжке.

Обсуждение
Выделенные условия позволяют формировать педагогические 

компетенции у студентов направления 01.03.02 Прикладная матема-
тика и информатика. Результаты исследования могут быть исполь-
зованы для организации работы со студентами не педагогических 
направлений, обучающимися по программам профессиональной 
переподготовки, направленной на формирование педагогических 
компетенций.

Заключение
Задача формирования у студентов ПМИ педагогических компетенций 

является актуальной. Для ее решения выделен ряд условий: включение 
в учебный план педагогического модуля, состоящего из педагогики, 
методических дисциплин и педагогической практики; устанавливать 
связи с профильными дисциплинами образовательной программы; 
использовать адаптированное под сокращенный объем времени учеб-
но-методическое обеспечение; в образовательную программу ПМИ 
включить мероприятия на материале педагогического модуля.

Информация о конфликте интересов. Конфликт интересов 
отсутствует. 

Информация о спонсорстве. Исследование не имело спонсор-
ской поддержки.
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АУТЕНТИЧНЫЕ ВИДЕОФИЛЬМЫ                                                 
В СОВРЕМЕННОМ ИНОЯЗЫЧНОМ ОБРАЗОВАНИИ: 

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Осиянова О.М., Селезнева В.И.

В статье рассматривается актуальность использования аутен-
тичных видеофильмов в иноязычном образовании студентов, опре-
деляется их лингводидактический потенциал в развитии навыков 
и умений иноязычной речевой деятельности. Предметом анализа 
становятся критерии отбора и содержание этапов работы с ау-
тентичными видеофильмами на занятиях по английскому языку.

Ключевые слова: лингводидактический; аутентичный; видео-
фильм; иноязычное образование; речевая деятельность; предде-
монстрационный; демонстрационный; последемонстрационный 

AUTHENTIC VIDEOS IN MODERN FOREIGN LANGUAGE 
EDUCATION: LINGUODIDACTIC ASPECT

Osiyanova O.M, Selezneva V.I.

The article considers the relevance of the authentic videos use in stu-
dents foreign language education, determines their linguistic and didactic 
potential in the development of habits and skills in a foreign language 
speech activity. The subject of the analysis is the selection criteria and 
the content of work stages with authentic videos in English classes.

Keywords: linguodidactic; authentic; video; foreign language edu-
cation; speech activity; pre-viewing; while-viewing; post-viewing 

Введение
Современные социально-экономические изменения привели 

к решительному пересмотру места и роли иностранного языка в 
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жизни российского общества, что повлияло на смену приоритетов 
в работе педагогов. В соответствии с новыми целевыми установка-
ми, обучение иностранному языку ориентировано на то, чтобы на-
учить слышать и понимать носителей языка, развить способность 
использовать языковой и речевой материал в заданных стандар-
том и программой пределах, обеспечить условия для приобщения 
личности обучающегося к иноязычной культуре и подготовки его 
к эффективному участию в диалоге культур. Поэтому особое ме-
сто в иноязычном образовании следует отводить таким средствам 
обучения, которые обеспечивают активность каждого учащегося, 
стимулируют речевое общение, способствуют формированию по-
знавательного интереса и самостоятельности, развивают умения 
самоанализа и самооценки. 

Значительным этапом продвижения в данном направлении мож-
но считать момент развития отечественной методики обучения ино-
странным языкам, когда авторы учебно-методических комплексов 
и преподаватели-практики стали обращаться к аутентичным видео-
фильмам. В данной связи следует отметить труды Ю.Н. Верисоки-
на, О.Н. Киян, М.О. Магомедовой, О.С. Полозовой, Р.П. Мильруд, 
Е.В. Носонович, Ф.М. Рожковой.

Настоящая статья предполагает исследование лингводидакти-
ческого потенциала аутентичных видеофильмов в иноязычном об-
разовании студентов, выявление трудностей при работе с ними и 
поиск путей их преодоления.

Материалы и методы исследования
Для решения поставленных задач использован комплекс тео-

ретических и практических методов исследования: анализ линг-
водидактической, методической и психолого-педагогической 
литературы по проблеме исследования; наблюдение, изучение, 
сравнение и обобщение опыта работы практиков, использующих 
аутентичные видеофильмы в иноязычном образовательном про-
цессе, а также анализ собственного опыта обучения английскому 
языку студентов вуза.
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Результаты исследования
Погружение в межязыковую среду и развитие навыков и уме-

ний во всех видах иноязычной речевой деятельности происходит 
в полной мере благодаря наглядности. Но для развития таковых 
способностей одной только дидактической речи преподавателя в 
рамках практического занятия может быть недостаточно. Зачастую 
учебно-речевые ситуации создаются искусственно, монотонность 
и однотипность звуковых записей не мотивирует учащихся к ком-
муникации, пропадает стремление понять и узнать новое, теряется 
заинтересованность в предмете, потому что обучающиеся заранее 
представляют себе, как пройдет занятие, какой голос они услышат 
в записи и какие задания получат. Именно поэтому сегодня пре-
подаватели стараются отходить от однотипности заданий и схем 
(«скелетов») занятий и отдают предпочтение средствам, способ-
ствующим созданию реальных ситуаций коммуникации, обеспечи-
вающих развитие умений иноязычной устной речи и одновременно 
приобщающих обучающихся к культуре носителей языка. Одним 
из наиболее эффективных средств является, на наш взгляд, аутен-
тичный видеофильм. 

Аутентичный видеофильм, безусловно, представляет очевидный 
интерес как в образовательном, воспитательном, развивающем, так 
и лингводидактическом аспекте. По мнению Р.П. Мильруд и Е.В. Но-
сонович, целенаправленное и систематическое применение аутентич-
ных фильмов в иноязычной учебной среде может принести плоды не 
только в познании грамматического и лексического богатства языка, 
но и расширить знания в области культуроведения, страноведения, а 
также способствовать развитию черт вторичной языковой личности [1].

Понятие аутентичности на сегодняшний день достаточно широко 
представлено в методической литературе. Так, к примеру, Е.В. Но-
сонович утверждает, что под аутентичным текстом принято пони-
мать «текст, созданный носителем языка и не предназначенный для 
учебных целей» [2, с. 1]. Однако, по мнению О. Н. Киян, не суще-
ствует глобального, обобщенного определения аутентичности. Она 
представляет собой совокупность целого ряда условий, различных 
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видов аутентичности, причем степень наличия того или иного вида 
может быть различной в зависимости от ситуации [3]. 

Работая с аутентичным видеоматериалом, обучаемый видит пе-
ред собой некий эталон, к которому нужно стремиться, на подсозна-
тельном уровне имитирует речь, интонацию, а порой даже и акцент 
героя на экране, изучает и закрепляет использование невербальных 
средств общения. Учащимся замечаются детали, традиции, особен-
ности, отличающие жителей другой страны. Аутентичный видео-
материал является более реальным и живым, его можно увидеть, 
услышать, понять, сравнить с окружающей студента в повседнев-
ной жизни языковой средой. Согласимся, что зрительное восприя-
тие намного сильнее устного, и визуальный ряд оказывает большее 
эмоциональное воздействие. Наглядная опора звучащего с экрана 
иноязычного ряда способствует более полному и точному понима-
нию его смысла [4; 5].

С дидактической точки зрения аутентичный видеофильм обла-
дает значительным потенциалом в развитии аудитивного навыка и 
речевых умений. Учащийся воспринимает естественный темп и осо-
бенности разговорного стиля речи, развивает языковую догадку на 
основе контекста, ориентируясь на изображение, что придает работе 
над языком характер поисковой, исследовательской деятельности. 
Просмотр аутентичного видеофильма помогает преодолеть некий 
барьер «недосягаемости» и получить осознание реальной возмож-
ности и готовности стать эффективным участником межкультурной 
коммуникации [6; 7]. 

Однако отмеченные достоинства аутентичного видеофильма 
реализуются на практике только в том случае, если педагог ме-
тодически целесообразно осуществляет отбор и работу с видео-
материалом, исходя из интересов, способностей и возможностей 
обучаемых, преодолевая трудности. Так, личный исследовательский 
опыт М.В. Плехановой, М.А. Лубяновой и А.В. Овсянниковой, по-
зволяет отметить некоторые методические погрешности, которые 
могут значительно снизить лингводидактический потенциал аутен-
тичного видеофильма [8; 9]:
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– нецелесообразное использование времени, когда для просмо-
тра выбирается слишком длинный фрагмент, продолжитель-
ность которого негативно влияет на сконцентрированность, 
внимательность учащихся, что, в свою очередь, воздействует 
и на понимание всего фрагмента; продолжительный просмотр 
зачастую не оставляет времени для обсуждения фильма;

– несоответствие видеоматериала языковому уровню группы, 
присутствие во фрагменте большого количества незнакомой 
или забытой лексики; 

– несоответствие аутентичного видеофильма возрасту и инте-
ресам студентов; 

– несистематичность показов;
– содержание сцен, не предназначенных для демонстрации в 

образовательном процессе по этическим соображениям;
– методически неверно организованная демонстрация.
Исключение данных погрешностей поможет повысить эффектив-

ность использования аутентичного видеофильма в учебном процессе.

Обсуждение
При работе с аутентичными видеоматериалами на практических 

занятиях по английскому языку мы придерживались трех этапов 
работы, традиционно выделяемых в отечественной и зарубежной 
методике: преддемонстрационный, демонстрационный и последе-
монстрационный. 

Преддемонстрационный этап направлен на снятие языковых и 
содержательных трудностей. Здесь возможно обсуждение основ-
ных тем и проблем, которые станут основой сюжета видеофильма. 
Далее фрагмент становится объектом исследования обучаемых, ор-
ганизуется демонстрационный этап, в процессе которого развива-
ется языковая догадка, совершенствуются умения аудирования. На 
последемонстрационном этапе проводится контроль понимания 
основного содержания видеозаписи, выполнение творческих зада-
ний, связанных с обсуждением персонажей, выражением отноше-
ния и оценкой их действий и поступков. 
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Так в контексте работы над темой «Спорт» со студентами 
первого курса неязыковых специальностей нами использовались 
фрагменты из программы-открытия Олимпийских Игр 2022 года 
в Пекине для проведения дискуссии о профессиональном спор-
те «Should professional sport be prohibited?». Содержание пред-
демонстрационного этапа, нацеленного на активное включение 
студентов в учебную деятельность, включало предварительное 
обсуждение, в ходе которого, используя тематическую лексику, 
студенты отвечали на вопросы (занимаются ли спортом, какой лю-
бимый вид спорта, почему необходимо заниматься спортом, лю-
бят ли смотреть Олимпийские игры). На демонстрационном этапе 
(просмотр программы) студенты выполняли задание на заполне-
ние пропусков в предложениях. После проверки выполненного 
задания на последемонстрационном этапе фрагменты программы 
использовались в качестве основы для развития языковых навы-
ков и продуктивных умений в ходе дискуссии о необходимости 
существования профессионального спорта. Высокая мыслитель-
ная активность, проявленная во время выполнения проблемно-
го задания, стимулировала иноязычную речевую деятельность. 
Мысль становилась мотивом общения на иностранном языке, а 
речь студентов, в свою очередь, отличалась логичностью и ком-
позиционной целостностью. 

Необходимо отметить, что в последнее время в сети Интернет 
появилось большое количество аутентичных ресурсов, предостав-
ляющих возможность просмотра и скачивания видеосюжетов и 
фильмов [10]. Огромный интерес представляют коммуникативные 
сервисы YouTube и Vimeo, предлагающие вариативные видеокасты. 
Благодаря небольшой продолжительности видеосюжетов занятие не 
превращается в кинопросмотр, а студенты достаточно легко усваи-
вают материал, используя несколько каналов восприятия.

Заключение
Таким образом, использование аутентичных видеоматериалов 

воссоздает естественную атмосферу языковой, культурной и со-
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циокультурной среды и демонстрирует аутентичное вербальное и 
невербальное поведение носителей языка; повышает и поддержи-
вает интерес обучающихся к изучению иностранного языка и куль-
туры. Аутентичные задания на основе содержания видеосюжетов 
стимулируют учебную и коммуникативную деятельность обуча-
ющихся, помогают достижению более глубокого восприятия и ус-
воения полученной информации. Результаты нашего исследования 
подтвердили, что методически грамотная работа с аутентичными 
видеофильмами положительно влияет на прочность закрепления 
языкового материала, способствует развитию умений аудирования 
и говорения, положительно воздействует на личностно-эмоцио-
нальное состояние учащихся, повышая их коммуникативно-позна-
вательную мотивацию, и имеет невероятно высокий потенциал в 
контексте развития всех компонентов иноязычной коммуникатив-
ной компетенции учащихся. 

Информация о конфликте интересов. Исследование не имело 
спонсорской поддержки.
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УДК 378

ПОДГОТОВКА                                                                                          
СТУДЕНТОВ ВУЗА К ПЛАНИРОВАНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ

Сафонов К.Б.

В статье рассматриваются особенности организации учебно-
го процесса в высшей школе в контексте подготовки студентов к 
планированию профессиональной карьеры. Автор отмечает необ-
ходимость трансформации как содержания высшего образования, 
так и переосмысления характеристик применяемых педагогических 
технологий. Реализацию обозначенных подходов можно считать 
одним из факторов повышения конкурентоспособности выпускни-
ков вуза на рынке труда.

Ключевые слова: высшее образование; карьерные технологии; 
педагогические технологии; профессиональная карьера; содержа-
ние образования; студенты; учебный процесс 

PREPARING UNIVERSITY STUDENTS FOR PLANNING                       
A PROFESSIONAL CAREER

Safonov K.B.

The features of the organization of the educational process in higher 
education in the context of preparing students for planning a professional 
career are discussed in the article. The author notes the need to transform 
both the content of higher education and rethink the characteristics of the 
applied pedagogical technologies. The implementation of the indicated 
approaches can be considered as one of the factors for increasing the 
competitiveness of university graduates in the labour market.

Keywords: higher education; career technologies; pedagogical tech-
nologies; professional career; content of education; students; studying 
proccess 
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Профессиональная деятельность играет огромную роль в жизни 
любого человека. Устраиваясь на работу, каждый из нас стремит-
ся не просто найти источник средств к существованию, но, прежде 
всего, способ самореализации, оказания обществу помощи в деле 
продвижения вперед по пути прогресса и развития. Поэтому выбор 
профессии можно считать одним из главных выборов, который че-
ловек делает на протяжении своей жизни. Правильно выстроенная 
карьера делает любого счастливым, осознающим свою востребован-
ность и нужность окружающим людям, социуму в целом. Именно 
поэтому многие организации в настоящий момент стремятся вне-
дрять инновационные технологии в практику управления карьерой 
своих сотрудников [1], а также выстраивают целостную систему 
управления деловой карьерой как неотъемлемой части системы 
профессионального развития персонала [2]. Полезность данных 
практик и их востребованность среди сотрудников организаций не 
может вызывать никакого сомнения. Однако, на наш взгляд, более 
перспективным является подход, заключающийся создании условий 
для планирования будущей карьеры в процессе прохождения про-
фессиональной подготовки в вузе. Иными словами, к числу задач 
высшей школы на современном этапе можно с уверенностью отнести 
трансформацию учебного процесса с целью содействия формиро-
ванию у студентов навыков планирования своей будущей карьеры.

Отправной точкой в реализации карьерных образовательных тех-
нологий в деятельности конкретного вуза можно считать знакомство 
студенческой аудитории с их профессиональными перспективами. 
Обусловлено это тем, что «адекватное представление о профессии 
является необходимым условием сознательного выбора трудовой 
деятельности с учетом интересов, желаний, возможностей и спо-
собностей» [3, с. 378]. Организовано это может быть в различных 
формах. Так, первое знакомство с перспективами возможной про-
фессиональной деятельности должно произойти в процессе изуче-
ния дисциплины «Введение в профессию», когда первокурсников 
знакомят с теми областями, в которых они смогут трудиться после 
получения диплома о высшем образовании. Также весьма перспек-
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тивным нам представляется подход, подразумевающий взаимодей-
ствие студентов с представителями действующих и потенциальных 
работодателей. Организовано это может быть в различных формах – 
от экскурсий студенческих групп на предприятия и организации и 
проведения различных встреч с их руководящими работниками и ве-
дущими специалистами на территории вуза до привлечения сотруд-
ников организаций – работодателей к участию в учебном процессе 
в рамках преподавания отдельных дисциплин. Обычно в практике 
деятельности конкретного вуза обозначенные подходы к форми-
рованию у студентов представления о будущей профессиональной 
деятельности используются комплексно, позволяя обеспечить вы-
сокий уровень формирования теоретического базиса подготовки к 
планированию профессиональной карьеры.

Важным аспектом решения рассматриваемых нами проблем мож-
но считать формирование у студентов карьерной компетентности. В 
литературе отмечается, что «карьерная компетентность характери-
зуется определенным соотношением компонентов, представленных 
компетенциями, которые, с одной стороны, являются собственно 
профессиональными, а с другой – влияют на развитие карьерной 
компетентности» [4, с. 64]. На практике это может означать одно-
временные корректировку содержания образования в соответствии 
с запросами рынка труда и трансформацию подходов к организации 
учебного процесса. Так, любой работодатель хочет нанять сотруд-
ника, не просто обладающего определенным набором компетенций, 
сформированных в процессе изучения ряда дисциплин, но также спо-
собного решать поставленные перед ним задачи, принимая на себя 
ответственность и не нуждаясь в постоянном контроле со стороны 
руководства. Содействовать этому может, в частности, изменение 
подходов к организации самостоятельной работы студентов, когда 
каждый из них сможет определять последовательность выполнения 
отдельных заданий, представляя преподавателю итоговый отчет о 
проделанной работе. Это позволит сформировать у студентов от-
ветственное отношение к выполнению поручений, разовьет у них 
навыки принятия конкретных решений, расстановки приоритетов 
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и планирования собственной деятельности. В дальнейшем это по-
зволит им стать настоящими профессионалами, востребованными 
на рынке труда, а также позволит научиться планировать не только 
свою деятельность, но и будущую карьеру.

Таким образом, можно отметить, что задачей вуза на современ-
ном этапе является создание условий для подготовки студентов к 
планированию будущей профессиональной карьеры.
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УДК 000

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ                 
НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ

Мухина М.В., Максимова А.А, Зыкова Ю.А.

В статье проанализированы курсы социально-экономического 
и естественнонаучного направлений Мининского университета 
на предмет представленности в них контента, нацеленного на 
формирование цифровых навыков. 

Цель исследования: изучить готовность формирования цифровых 
навыков студентов средствами вузовских образовательных дисциплин. 

Ключевые слова: вузовские дисциплин; цифровые навыки; элек-
тронная платформа Moodle; разработка электронных курсов

THE PROBLEM OF FORMING STUDENTS’                             

DIGITAL SKILLS

Mukhina M.V., Maximova A. A., Zykova Yu.A.

The article analyzes the courses in the socio-economic and natural 
science areas of Minin University in terms of the content they contain, 
aimed at the formation of digital skills. 

The purpose of the study: to study the readiness of the formation of 
digital skills of students by means of university educational disciplines. 

Keywords: university disciplines; digital skills; Moodle electronic 
platform; development of electronic courses 

Введение
Внедрение цифровых технологий во все сферы человеческой 

деятельности убеждают в том, что человечество выходит на новый 
высокотехнологичный цифровой уровень развития [1]. 

В данном исследовании было изучено, насколько современные 
дисциплины, преподаваемые студентам вуза, направлены на форми-
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рование цифровых навыков. Исследование проводилось на примере 
анализа дисциплин электронной образовательной среды Мининско-
го университета г. Нижнего Новгорода. Актуальность исследования 
обусловлена возрастающим спросом на цифровые навыки будущих 
специалистов со стороны работодателей.

Материалы и методы
Для проведения анализа были разработаны критерии, позволяю-

щие дать объективную оценку обеспеченности курсов элементами 
информационных технологий. Методологической основой исследо-
вания является метод теоретического анализа, анализ нормативной 
документации, метод обобщения данных, методы количественной 
и качественной обработки полученных результатов

Результаты исследования
В рамках проведенного исследования было проанализировано 15 

курсов социально-экономического и естественнонаучного направле-
ний Мининского университета (https://ya.mininuniver.ru). В качестве 
критериев исследования были выдвинуты следующие:

1. наличие содержательного контента дисциплины, связанного 
с информационными технологиями;

2. представление в электронных учебно-методических комплек-
сах методического обеспечения, связанного с использованием циф-
ровых технологий;

3. наличие в рабочих программах дисциплины специальной литера-
туры, содержание которой связано с формированием цифровых навыков.

Анализ дисциплин показал, что в курсах, слабо представлен 
контент, направленный на использование цифровых технологий в 
рамках исследуемого курса. Исключение составляют дисциплины, 
изучающие компьютерные технологии. В рабочих программах и в 
электронных учебно-методических комплексах (ЭУМК) представ-
лены некоторые информационные технологии, которые развивают 
цифровые навыки. Самыми широко используемыми являются Zoom-
конференции, тесты, форумы, чаты, Web 2.
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Выявлено отсутствие в исследуемых дисциплинах специальной 
литературы, содержание которой связано с формированием цифро-
вых навыков. Включение специальной литературы откроет возмож-
ность получать знания студентам самостоятельно, ориентировать 
их в больших объемах информации и обеспечит возможность вы-
брать для себя необходимые источники знаний.

Описанные результаты проведенного исследования показали, 
что для развития цифровых навыков студентов бакалавриата име-
ются дополнительные возможности, которые не в полной мере ис-
пользуются в электронно-образовательных курсах и дисциплинах 
вузовской подготовки. В ходе проведенной работы было выявлено, 
что цифровая среда интернет-пространства содержит множество 
инструментов, которые можно использовать как дополнительные 
для развития цифровых навыков студентов. Приведем некоторые из 
них: Padlet (https://ru.padlet.com/) –данный сервис дает возможность 
обучающемуся разместить свою работу на доске, а преподавателю 
прокомментировать и оценить каждого; Miro (https://miro.com/), 
Lucidspark (https://lucidspark.com/ru - виртуальные доски для вопло-
щения совместных идей; Mentimeter (https://www.mentimeter.com/) – 
инструмент голосования и создания интерактивных презентаций, 
обеспечивающий мгновенную обратную связь от аудитории и др.

Обсуждение
Дисциплины и курсы вузовской подготовки должны обеспечи-

вать развитие цифровых навыков будущих специалистов. На совре-
менном этапе требуется модернизация образовательных курсов в 
соответствии с требованиями современной цифровой реальности. 
Для этого необходимо:

– дополнить содержание дисциплин и курсов образовательным 
контентом, отражающим использование цифровых техноло-
гий в науке и практике человеческой деятельности;

– ввести в методическую составляющую преподаваемых в вузе 
дисциплин дополнительные инструменты и сервисы для раз-
вития цифровых навыков на занятиях и в ходе самостоятель-
ной работы студентов;
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– включить в список литературы специальные источники, со-
держание которых связано с формированием цифровых на-
выков по дисциплине.

Заключение
В ходе исследования были проанализированы курсы социаль-

но-экономического и естественнонаучного направлений Минин-
ского университета на предмет представленности в них контента, 
нацеленного на формирование цифровых навыков. Выявлены до-
полнительные возможности формирования цифровых навыков. При-
ведены примеры инструментов, которые целесообразно внедрять в 
электронно-образовательные курсы и дисциплины вузовской подго-
товки. Разработаны рекомендации для модернизация электронно-об-
разовательных курсов в соответствии с требованиями современной 
цифровой реальности.

Информация о конфликте интересов. Конфликты интересов 
отсутствуют. 

Информация о спонсорстве. Работа не имела спонсорской под-
держки. 
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УДК 37.08

СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ «TIKTOK»                                                       
В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ПОДРОСТКА 

Тарасов А.Н., Стрельникова А.А., Кумановская Е.В.

В статье проанализировано влияние социальной сети «Tik Тok» 
на сознание современного подростка.

Ключевые слова: социальные сети; подростки; психология детей

SOCIAL NETWORK «TIKTOK»                                                             
IN THE LIFE OF A MODERN TEENAGER

Tarasov A.N., Strelnikova A.A., Kumanovskaya E.V.

The article analyzes the influence of the social network “Tik Tok” on 
the consciousness of a modern teenager. 

Keywords: social media; teenagers; child psychology 

Введение
Цифровизация всех сфер жизни современного общества способ-

ствует появлению новых социальных практик [1, с. 62]. Одной из 
них стала коммуникация посредством социальных сетей. Причём 
в этот процесс активно вовлекается подрастающее поколение, при-
мером чего выступает социальная сеть «Tik Тok». Коммуникация в 
рамках этой сети стремительно развивается, приобретая всё новые 
и новые формы и, например, наряду с игрой в ней присутствует 
элемент соревновательности, позволяющий молодёжи оценивать 
друг друга, что имеет серьёзные дидактические основания [2, с. 59]. 

Результаты исследования 
Новации, отмеченные выше являются результатом трансформа-

ции, идущей в современном обществе, когда все сферы культуры, 
будь то наука, образование, религия или искусство претерпевают 
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изменения [3, с. 96; 4, с. 55]. Всё это неизбежно меняет и самого 
человека [5, с. 63]. Более того, развитие информационных техноло-
гий, также может быть интерпретировано как одно из проявлений 
идущей трансформации. В свою очередь, распространение цифро-
вых технологий было многократно усилено пандемией covid-19, что 
подстегнуло бурное развитие социальных сетей и, в частности, сети 
«TikTok». Это произошло за счёт преимущественно танцевальной 
тематике, оригинальным видеоэффектам и вертикальному форма-
ту видео, что в наибольшей степени способствует удобству поль-
зователей смартфонов. 

Почему же эта сеть приобрела такую популярность? Современ-
ным детям свойственно «клиповое мышление», т.е. особенность че-
ловека воспринимать происходящее в мире через короткий, яркий 
посыл, воплощённый в форме небольшого видеоклипа. Социальная 
сеть «TikTok» отвечает этому условию. В результате подросток го-
тов целыми днями бесцельно листать социальную сеть в поисках 
видео, которое вызовет его реакцию, причем неважно какую поло-
жительную или отрицательную.

Благодаря развитию этой социальной сети появилось такое яв-
ление, как «челлендж» – жанр интернет-роликов, в которых блогер 
выполняет задание на видеокамеру и размещает его в сети, а затем 
предлагает повторить это задание своему знакомому или неогра-
ниченному кругу пользователей. Особым авторитетом пользуется 
тот, кто смог повторить уже существующее видео и набрать больше 
просмотров, чем исходный ролик. Это может быть, например, ко-
ротенький, но довольно замысловатый танец или же песня со сло-
вами, которые практически нельзя повторить. 

Однако есть и противоположные примеры. С каждым годом по-
является всё больше новостей о том, как подростки падают с крыш 
домов или погибают от удара током. В своем стремлении снять зре-
лищное видео, для получения максимального количества «лайков», 
подростки рискуют собственной жизнью и, к сожалению, все чаще 
ценой одного крутого видео становится человеческая жизнь. Дру-
гими негативным проявлением выступает кибербуллинг, т.е. трав-
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ля, шантаж и угрозы в адрес других тик-токеров, осуществляемые 
через эту социальную сеть. 

Обсуждение 
Бурное развитие социальных сетей, наряду с очевидным снятием 

проблемы возможности коммуникации между людьми, порождает 
и множественные проблемы, к которым общество не готово. Тре-
буется взвешенная оценка всех сторон этого относительно нового 
явления, тем более, если речь заходит о подрастающем поколении. 

Заключение
Таким образом, социальные сети захватили нашу жизнь, что яв-

ляется следствием бурного развития информационных технологий, 
и как каждое становящееся явление, описанное выше, требует де-
тального анализа. 
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ТРЕВОЖНЫЕ РАССТРОЙСТВА                                               
СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВЫСШИХ МЕДИЦИНСКИХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Москаленко О.Л., Яскевич Р.А.

Представлен обзор литературы по актуальной проблеме медици-
ны – тревожным расстройствам среди студентов-медиков. Необхо-
димость изучения проблемы тревожных расстройств среди обучаю-
щихся высших медицинских учебных заведений обусловлена их высокой 
частотой и негативным влиянием на качество жизни обучающихся.

Ключевые слова: тревога; стресс; студенты-медики

ANXIETY DISORDERS AMONG STUDENTS                                     
OF MEDICAL HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

(LITERATURE REVIEW)

Moskalenko O.L., Yaskevich R.A.

The review of literature on the actual problem of medicine – anxiety 
disorders among medical students presented. The need to study the prob-
lem of anxiety disorders among students of medical higher educational 
institutions is due to their high frequency and negative impact on the 
quality of life of students.

Keywords: anxiety; stress; medical students

Актуальность проблемы высокой распространенности тревожных 
расстройств среди жителей различных стран неразрывно связана с 
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экономическим бременем, которое ложится на государство, в связи с 
затратой на их лечение и потерей трудоспособности занятого населе-
ния [6, 9, 11, 13]. Повышенный интерес к этой патологии в молодеж-
ной студенческой среде обусловлен её широкой распространенностью 
среди указанного контингента, сложностями в диагностике и гло-
бальными социальными последствиями [1, 2, 3, 5, 7, 10, 12, 13, 14].

Известно, что основным предиктором развития тревожных рас-
стройств является перенапряжение адаптивных механизмов, кото-
рое часто происходит при хроническом стрессе [3, 4, 8]. Лицами, 
находящимися в группе особого риска по формированию тревож-
ных расстройств, являются студенты высших медицинских обра-
зовательных учреждений [1, 10]. Медицинское образование – это 
длительный процесс, требующий от обучающихся больших физиче-
ских и эмоциональных усилий [10, 12]. Известно, что до поступле-
ния в медицинский ВУЗ психическое здоровье студентов-медиков 
аналогично состоянию здоровья населения в целом или даже луч-
ше [10, 12, 13]. Однако, начиная с первого курса студенты-медики 
подвергаются высокому уровню стресса в связи с высоким уровнем 
психических и физических нагрузок, крайне возрастающих в сес-
сионный период, дефицитом времени, необходимостью усваивать 
в сжатые сроки большой объём информации, повышенными тре-
бованиями к решению проблемных ситуаций, жёстким контролем 
и регламентацией режима [1, 3, 7, 10, 12, 13, 14].

Студенты-медики более уязвимы к психологическим расстрой-
ствам по сравнению с их сверстниками соответствующего возраста 
как среди населения в целом, так и среди студентов немедицинские 
дисциплины учебных заведений [3, 10, 12, 13]. Согласно данным 
проведенного крупного мета-анализа 40 348 студентов-медиков в 
69 исследованиях распространенность тревожных расстройств в 
среднем составила 33,8% [13]. Распространённость тревоги среди 
студентов медицинских ВУЗов, по данным различных авторов, ко-
леблется в диапазоне от 7,7% до 65,5% [2, 7, 10, 12, 13, 14]. Такой 
широкий диапазон распространенности может быть обусловлен 
различиями используемых методов выявления и оценки степени 
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тяжести тревожных расстройств, а также может отражать различия 
в зависимости от года обучения (курса), пола, расы, социального 
положения и т.д. [13].

Во многих исследованиях проводилось сравнение уровня тре-
вожности у студентов-медиков, в зависимости от сроков обучения 
(курса) в медицинском ВУЗе [2, 7, 10, 12, 13]. Показано, что среди 
студентов 1 курса по сравнению со старшими курсами выявлялся 
высокий процент тревожных расстройств, что объясняется реакцией 
периода адаптации на смену образа жизни, повышением умствен-
ных, эмоциональных и физических нагрузок [3].

В других исследованиях, проведенных среди студентов-меди-
ков, была показана значительная гендерная разница с удвоенным 
уровнем тревожности среди женщин по сравнению с мужчинами 
[12, 13]. Выявленная гендерная вариативность по мнению многих 
исследователей может быть отражением обычной тенденции высо-
кой распространенности тревожности у женщин в общей популя-
ции [10, 11, 12]. Это является следствием не только относительно 
низкой распространенности неврозов среди мужчин, но и малой 
обращаемости последних за психиатрической помощью в силу со-
циокультурных предпосылок [12, 14].

Таким образом полученные данные о психоэмоциональном состоянии 
студентов-медиков следует учитывать при проведении профилактиче-
ских мероприятий с целью раннего выявления и последующей коррек-
ции тревожных расстройств среди обучающихся медицинских ВУЗов.

Информация о конфликте интересов. Авторы заявляют об от-
сутствии конфликта интересов.

Информация о спонсорстве. Исследование не имело спонсор-
ской поддержки.
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О ПРОБЛЕМЕ САМООЦЕНКИ                              
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ СОВРЕМЕННЫХ 

ТЕХНИЧЕСКИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Удальцова М.О. 

Данная статья раскрывает особенности самооценки управленче-
ских компетенций технических руководителей через сопоставление 
данных с оценками экспертов и потенциальных руководителей: рас-
крывается значение самооценки как структурной части профессио-
нального самосознания, изучается экспертная оценка управленческих 
компетенций руководителей, отмечаются различия в самооценке дей-
ствующих и потенциальных руководителей,  представлены заключения, 
описывающие зависимости самооценки руководителей и экспертов.

Ключевые слова: самосознание; самооценка; экспертная оценка; 
личность; руководитель; технический руководитель; управленче-
ские компетенции 

ON THE PROBLEM OF SELF-ASSESSMENT                                                        

OF MANAGERIAL COMPETENCIES OF MODERN 

TECHNICAL MANAGERS

Udal’tsova M.O.

This article reveals the features of self-assessment of managerial com-
petencies of technical managers by comparing data with the assessments 
of experts and potential managers: the importance of self-assessment as a 
structural part of professional self-awareness is revealed, expert assessment 
of managerial competencies of managers is studied, differences in self-as-
sessment of current and potential managers are noted, conclusions describing 
the dependencies of self-assessment of managers and experts are presented.

Keywords: consciousness; self-esteem; expert assessment; personal-
ity; supervisor; technical director managerial competencies 
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В сложном процессе социализации и профессионального станов-
ления личности исследование проблемы становления самосознания 
и развития самооценки профессионала имеет ключевое значение. 

Процесс, обусловленный планомерным расширением социаль-
ных знаний, опыта в условиях профессиональной деятельности и 
общения, по сути, и представляет развитие самооценки. Самооцен-
ка – ключевой элемент, действующая сила развития личной инди-
видуальности, она во многом предопределяет жизненные ценности, 
ориентиры человека, уровень его притязаний.

Основные положения исследовательских заключений относи-
тельно самооценки личности раскрываются в трудах: Б.Г. Ананьева, 
Л.И. Божович, А.В. Захаровой, М.И. Лисиной, С.Л. Рубинштейна, 
В.В. Столина, Р. Бернса, Дж. Мида, К. Роджерса, Э. Эриксона и др. 

Обращаясь к различным подходам, можно отметить, что исследо-
вателями решаются проблемы, с одной стороны, связи самооценки 
и личности, с другой – самооценки и самосознания. Эти подходы к 
раскрытию сути самооценки не противоречат друг другу, напротив, 
раскрывают сложность и многозначность этого психологического 
феномена. А.В. Захарова определяет самооценку как «важнейшее 
многоуровневое сложноструктурированное личностное образование, 
принимающее непосредственное участие в регуляции человеком своего 
поведения и деятельности, часть самосознания личности» [1, c. 113].

Становление элементов самооценки определяет ее уровневые 
проявления, надежность и механизм самоконтроля, регуляции, кор-
рекции поведения человека. Условия развития самооценки представ-
лены двумя основными факторами – общением с окружающими и 
собственной деятельностью субъекта [1, c. 119].

Профессиональное самосознание имеет свои характерные, со-
держательные аспекты. О.Ю. Шевченко отмечает, что профессио-
нальное сознание включает «все те проявления сознания личности, 
которые составляют ее профессиональную деятельность» [2, c. 3].

Беря во внимание то, что профессиональное самосознание име-
ет отношение к структурной области самосознания личности, свя-
занной с её профессиональной деятельностью, а самооценку мы 
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рассматриваем как часть самосознания, то, будет справедливо ут-
верждать, что изучение самооценки личности как профессионала 
во многом будет определять: отношение личности к профессии, 
уровень профессиональных притязаний, мотивацию к изменениям, 
переживание профессиональных достижений и поражений, оценку 
всего спектра своих профессиональных компетенций. 

Современные системы управления характеризуются постоян-
ным развитием и требуют проявления достаточно большого коли-
чества управленческих компетенций руководителей при решении 
профессиональных задач. 

Руководители – это профессионалы, которые имеют уже опреде-
ленный путь достижений, реализующие функцию управления. Эта 
профессиональная группа вызывает исследовательский интерес.

На сегодняшний день ключевым моментом, обстоятельством 
для руководителя являются не столько профессиональные знания, 
сколько некоторые личностные характеристики, которые связаны с 
эффективными коммуникациями, кооперацией с людьми, мотива-
цией, созданием команд и умением работать в них, искусством ве-
дения переговоров и достижения соглашений. 

К.Л. Вилсон рассматривает управление как последовательный 
процесс или цепь действий руководителя [3, c. 11]. Эффективность 
деятельности менеджера соответственно зависит от непрерывности, 
целостности и завершенности этого процесса.

Отметим, что технический руководитель – это руководитель, 
имеющий свои отличительные характеристики в целом, не вклю-
чаясь в индивидуальные профили личностных характеристик каж-
дого руководителя в отдельности.

Технический руководитель несет ответственность за реализа-
цию производственных процессов, поэтому ключевая характери-
стика профессиональной деятельности таких руководителей – это 
работа на производстве. Как правило, технический руководитель 
реализует следующие функции: контроль эксплуатации и внедре-
ния технических устройств, организация работы производственного 
персонала, соблюдения правил охраны труда, несет ответственность 
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за результативность производственных процессов. Так, техниче-
ский руководитель должен в большей степени быть ориентирован 
на расширение своих профессиональных знаний.

Опираясь на представление о самооценке как сложном образовании, 
важности самооценки в процессе профессиональных достижений, раз-
вития управленческих компетенций была поставлена задача в рамках 
организационного исследования изучить общие характеристики са-
мооценки управленческих компетенций технических руководителей.

Были выдвинуты следующие предположения: 
– самооценка руководителя отличается от самооценки специ-

алиста, состоящего в кадровом резерве (потенциальный ру-
ководитель);

– присутствует связь между уровнем самооценки развития 
управленческих компетенций и экспертной оценкой; 

Для проверки предположения было организовано исследование, 
в котором приняли участие 58 руководителей мужского пола со ста-
жем управленческой деятельности более двух лет, 15 специалистов 
мужского пола, относящихся к кадровому резерву, 406 экспертов из 
числа подчинённых специалистов (174 человека), коллег по направ-
лениям деятельности (116 человек) и вышестоящих руководителей 
(116 человек) организации на базе энергетического предприятия на 
территории Вологодской области. 

В качестве методики исследования была выбрана методика Клар-
ка Л. Вилсона «Цикл управленческих умений». 

Исследование проводилось в несколько смысловых этапов, раз-
деленных во времени:

• оценка техническими руководителями своих управленческих 
компетенций (процесс самооценивания), 

• оценка специалистами из кадрового резерва в возрасте до 35 лет 
своих управленческих компетенций (процесс самооценивания), 

• оценка экспертами уровня выраженности управленческих 
компетенций руководителей,

• подсчёт средних значений выраженности уровня управленческих 
компетенций у руководителей и потенциальных руководителей,
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• сравнительный анализ выраженности параметров самооцен-
ки руководителей и специалистов, относящихся к кадровому 
резерву.

• подсчёт средних значений оценок, сделанных экспертной 
группой уровня управленческих компетенций руководителей,

• установление связи самооценки руководителей и экспертных 
оценок,

• анализ связи между характеристиками самооценки техниче-
ских руководителей и экспертами разного уровня (подчинен-
ный персонал, коллеги, вышестоящие руководители).

Среди выводов проведенного исследования можно представить 
следующие положения: 

1. Высокая (83%) частота встречаемости высоких, выше сред-
них самооценок по всем шкалам среди руководителей со стажем 
управленческой деятельности более 2 лет. Среди руководителей 
оценивали себя средними оценками 13%. 6% руководителей – ниже 
средних самооценками.

2. Руководители чаще всего (в 56% случаев) оценивают себя ниже 
по следующим управленческим компетенциям: «предъявление об-
ратной связи», «контроль», «поощрение».

3. Руководители достаточно высоко оценивают себя (91% случа-
ев) по следующим управленческим компетенциям: «планирование 
и решение технических и организационных проблем», «создание 
необходимых условий для выполнения работы».

4. «Аккуратные» оценки (выше среднего, средние) себе руково-
дители дают по следующим компетенциям (63% случаев): «груп-
повые нормы и мотивация».

5. Низких самооценок среди участников исследования ни по од-
ной компетенции не зафиксировано.

6. Руководители, имеющие стаж управленческой деятельности бо-
лее 2 лет, по общей самооценке по всем компетенциям оценивают себя 
чаще ниже (72%), чем специалисты, относящиеся к кадровому резерву. 

7. Специалисты, состоящие в кадровом резерве, оценивают себя 
в 94% случаев высокими и выше средними оценками.
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8. Статистической значимости в различиях самооценки руково-
дителей и оценках уровня управленческих компетенций руководи-
телей экспертной группы нет.

9. Более дифференцированно оценивали руководителей подчи-
ненные. Подчиненные оценивают ниже руководителей, чем сами 
себя руководители (p>0,05). 

10. Примерно одинаково оценивают себя руководители и экс-
перты – вышестоящие руководители по всем компетенциям. Ста-
тистической разницы нет.

11. Коллеги-руководители чаще оценивают друг друга более вы-
сокими недифференцированными оценками, несмотря на то, что 
исследование характеризуется анонимностью.

Статистическая разница подтверждена подсчетом критерия угло-
вого преобразования Фишера (ϕ) в процентных долях, коэффици-
ентом корреляции рангов Ч. Спирмена (r). 

В рамках этого организационного исследования было проанализи-
ровано количество нарушений в части охраны труда за годовой период 
на участках руководителей с разным уровнем общей самооценки. За-
мечания чаще всего (56%) встречаются у руководителей с высокими 
и выше средними самооценками. Среди руководителей, оценивающих 
себя средними оценками. 19% замечаний. 25 % всех замечаний у руко-
водителей, оценивающих себя самооценками ниже среднего уровня.

Таким образом, выстраивается представление о том, что руково-
дители технической направленности:

1. Ориентированы подчеркивать в себе администраторские 
умения: обдумывание и передача поручений, предвидение 
будущего и стратегическое планирование, создание рабочей 
обстановки в организации, разбор сложных ситуаций, обуче-
ние подчиненных.

2. Сомневаются в умениях в развитии таких характеристик как 
«предъявление обратной связи», «поощрение». С одной сторо-
ны, это четко характеризует технических руководителей, которые 
ориентированы на производственных процесс, его безопасность 
и ключевой результат, с другой стороны, ставит задачи о «нара-
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щивании» коммуникативных компетенций, так как в функции 
руководителя входит задача по управлению коллективом. 

3. Имеют самооценку ниже, чем потенциальные руководите-
ли, готовящиеся к занятию управленческих должностей. Это 
может говорить о том, что у руководителей есть понимание 
процесса, это нахождение в процессе управления, это реали-
стичность оценки себя в решении управленческих задач, чем 
пока ещё не обладают потенциальные руководители.

4. Оценивают себя по всем компетенциям так, как оценивают их 
вышестоящие руководители. Этот факт иллюстрирует поло-
жение теории структурно-динамической модели самооценки 
о том, что условия развития самооценки представлены обще-
нием с окружающими и собственной деятельностью субъекта. 
Оценки значимых окружающих интегрируются, интериори-
зируюся и становятся частью самосознания личности.

5. Не ориентируются на оценки коллег и подчиненного персона-
ла. Тенденция о том, что мнение подчиненного персонала не 
является важным, определяющим для руководителя в оценке 
его управленческих компетенций важное обстоятельство для 
управленческой культуры. Разрыв в представлениях о себе как 
о руководителе в лучшую сторону в отличие от представлений, 
оценок подчиненного персонала может снижать мотивацию 
работы коллектива, может нарушать сработанность и совме-
стимость, приводить к ошибочным решениям и действиям. 

6. Меньше имеют нарушений, если оценивают себя дифферен-
цировано, осознанно отмечают у себя слабость и силу разви-
тия управленческих компетенций.

Данное организационное исследование послужило основанием 
для разработки практикума по развитию коммуникативной компе-
тенции руководителей с целью профилактики аварийных ситуаций.
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО                                   
ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТОНИЕЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Москаленко О.Л., Яскевич Р.А.

Представлен обзор литературы по актуальной проблеме меди-
цины – качеству жизни связанным со здоровьем у больных с арте-
риальной гипертонией и факторам, влияющим на его снижение. 
Исследование КЖ и факторов, влияющих на него, могут способ-
ствовать повышению индивидуальной эффективности лечения и 
комплексной реабилитации пациентов, страдающих АГ.

Ключевые слова: факторы риска; качество жизни; артериаль-
ная гипертония 

FACTORS AFFECTING THE QUALITY                                                 
OF LIFE IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION 

(LITERATURE REVIEW)

Moskalenko O.L., Yaskevich R.A. 

A review of the literature on the actual problem of medicine – the factors 
influencing the decrease in the quality of life associated with health in pa-
tients with arterial hypertension presented. The study of QOL and the factors 
affecting it can contribute to an increase in the individual effectiveness of 
treatment and comprehensive rehabilitation of patients with hypertension.

Keywords: risk factors; quality of life; arterial hypertension 

В последние годы неуклонно растет количество исследований, 
посвященных изучению качества жизни (КЖ) связанного со здо-
ровьем [3, 9, 10, 13, 14]. Особое место среди этих исследований 
занимают работы, изучающие особенности КЖ у лиц с сердечно-
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сосудистыми заболеваниями (ССЗ) [1, 3, 5, 6, 8, 11, 14]. С одной 
стороны, это связано с их высокой распространенностью [3, 8, 11, 
14], с другой – c тем, что у пациентов с ССЗ качество жизни явля-
ется важным критерием оценки тяжести состояния и эффективно-
сти проводимой терапии [5, 6, 8, 14].

Особая роль КЖ у больных артериальной гипертонией (АГ) подчер-
кивается тем фактом, что в большинстве случаев снижение КЖ не сопро-
вождается высокой летальностью и развитием стойкой инвалидности, 
однако значительно снижает трудоспособность и общее физическое и 
психическое состояние больных [7]. Проведенная оценка КЖ пациентов 
с АГ с помощью общих опросников показала, что заболевание приво-
дит к снижению всех составляющих КЖ (физическая, психологическая, 
социальная) [2, 3, 11, 14]. Наиболее чувствительными у больных АГ 
оказались критерии КЖ, связанные с психологической сферой [2, 14].

Изучение КЖ у больных АГ служит одним из критериев эффектив-
ности гипотензивной терапии. Большинство работ посвящены анализу 
влияния антигипертензивной терапии на КЖ [3, 4, 8], в которых пока-
зано улучшение КЖ на фоне лечения АГ и улучшения ее контроля [3, 
4], причем КЖ рассматривалось в связи с назначением гипотензивной 
терапии как один из критериев эффективности проводимой терапии 
[13, 14]. В то же время, есть исследования, отметившие снижение КЖ 
на фоне приема гипотензивных препаратов [3]. По данным ЭССЕ-РФ 
приём препаратов ассоциировался со снижением КЖ вне зависимо-
сти от эффективности проводимого лечения, в то время как у лиц, не 
принимающих гипотензивных препаратов, КЖ было сопоставимо с 
показателями среди не имеющих этого заболевания [3].

Установлено, что на показатели КЖ пациентов с АГ влияет не 
только нормализация АД, но и ряд демографических (пол, возраст), 
социальных (уровень образования и дохода), поведенческих (куре-
ние, информированность и мотивация, наличие депрессии) факто-
ров [4, 12]. Как показали исследования, более длительное течение 
АГ и сопутствующие заболевания (инсульт, сердечная недостаточ-
ность и хроническая болезнь почек) также оказывали негативное 
влияние на показатели КЖ [13, 14].
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Наличие АГ усугубляет основные составляющие КЖ пациентов, 
причем на женщин негативное влияние заболевания выражается силь-
нее, чем на мужчин [3, 13, 14]. Во многих исследованиях женщины 
также имели более низкое КЖ по этим параметрам [3, 13, 14]. В ис-
следовании ЭССЕ-РФ женщины характеризовались более низкими 
значениями КЖ в сравнении с мужчинами [3]. Выявлена линейная 
ассоциация показателей КЖ с возрастом, т. е. чем старше популяция, 
чем хуже КЖ [3]. Установлено, что у пациентов с АГ ухудшение КЖ, 
наиболее значимо после 45 лет у мужчин и 54 лет у женщин, снача-
ла в физической, а затем и в психоэмоциональной сферах [13, 14].

Таким образом, полученные при исследовании данные должны 
способствовать повышению эффективности проводимой терапии, 
снижению риска возникновения осложнений и улучшению КЖ у 
пациентов с АГ.

Информация о конфликте интересов. Авторы заявляют об от-
сутствии конфликта интересов.

Информация о спонсорстве. Исследование не имело спонсор-
ской поддержки.
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УДК 159.99

ДИНАМИКА ВЫРАЖЕННОСТИ ДЕЗАДАПТИВНЫХ 
СХЕМ У СТУДЕНТОВ РАЗНОГО ВОЗРАСТА

Куликова Т.И.

Уровень жизнестойкости молодежи тесным образом связан с ха-
рактером протекания процесса адаптации, в том числе, с формиро-
ванием на ранних этапах онтогенеза дезадаптивных схем. В статье 
представлены результаты исследования по определению динамики 
выраженности дезадаптивных схем у студентов разного возраста.

Ключевые слова: дезадаптивные схемы; возрастная динамика; 
студенты 

DYNAMICS OF THE EXPRESSION OF DESAPTIVE 
SCHEMES IN STUDENTS OF DIFFERENT AGES

Kulikova T.I.

The level of resilience of young people is closely related to the na-
ture of the course of the adaptation process, including the formation 
of maladaptive schemes at the early stages of ontogenesis. The article 
presents the results of a study to determine the dynamics of the severity 
of maladaptive schemes in students of different ages.

Keywords: maladaptive schemes; age dynamics; students 

Введение
Исследователи как в России, так и за рубежом указывают на уве-

личение количества факторов беспокойства, изменения привычного 
поведения людей. В период юности отмечается повышенная эмоци-
ональная возбудимость (неуравновешенность, резкая смена настро-
ения, тревожность и т.п.) [1; 2; 3]. Возрастной кризис осложняется 
спецификой жизненной ситуации студента, требующей готовности 
и способности студентов справляться с различными личными, ака-
демическими и социальными проблемами [4; 5].
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Ранние дезадаптивные схемы могут влиять на специфику пере-
живаний человека и его поведение в сложных жизненных ситуаци-
ях. Чем сильнее у человека выражены различные дезадаптивные 
схемы, тем ниже уровень его адаптированности [6]. Под влиянием 
сходных условий у разных индивидов могут формироваться сход-
ные убеждения и поведенческие паттерны, которые Дж. Янг назвал 
дезадаптивными схемами [7]. Дезадаптивная схема представляет 
собой симптомокомплекс ригидных убеждений, связанных с ними 
эмоциональных состояний и поведенческих паттернов, высокая 
степень выраженности которых говорит о наличии расстройства 
личности. Л.Н. Собчик утверждает, что в основе дезадаптивных ме-
ханизмов лежат врожденные биологические и психофизиологиче-
ские свойства, которые создают основу и условия взаимодействия 
этих свойств с окружающим миром [8].

Цель статьи – определить выраженность ранних дезадаптивных 
схем у студентов разных возрастных групп.

Материалы и методы исследования
Выборку исследования составили студенты Тульского государ-

ственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого в воз-
расте от 18 до 24 лет (n=67). Средний возраст испытуемых составил 
20,7±1,8лет, а медианный возраст − 21 год. Критерием деления испы-
туемых на две равные группы было медианное значение возраста: 1-я 
группа − возраст <= 21 лет и 2-я группа – возраст 22+. Мы примени-
ли схемный опросник Янга «YSQ-S3R» в адаптации П.М. Касьяника 
и Е.В. Романовой, для установления тесноты связи между дезадап-
тивными схемами применялся коэффициент корреляции Пирсона (r). 

Результаты исследования
На основании выделенных Янгом укрупненных категорий (до-

менов) дезадаптивных схем, мы выявили у респондентов четыре 
наиболее значимые – нарушение связи и отвержение (BTR); нару-
шенная автономия (IA); направленность на других (F/O) (нарушение 
потребности в самоуважении и принятии себя) и сверхбдительность 
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и запреты (HI) (нарушение потребности в свободном выражении 
своих потребностей и эмоций). 

В данных категориях обнаружено по 14 статистически значимых 
связей между отдельными схемами (с коэффициентами r=0,2710,709, 
при p<0,01 и p<0,05). Обнаруженные связи говорят о внутренней 
согласованности теста, а также о тотальности дезадаптивной мен-
тальности: дезадаптивные установки в одной сфере (доменах) су-
ществуют не изолированно от других. 

На основе результатов сводного отчета по наблюдениям (n=67) 
был построен график возрастной динамики выраженности дезадап-
тивных схем у студентов (рис. 1).

Рис. 1. График возрастной динамики выраженности                                                          
дезадаптивных схем у студентов

Было установлено, что наибольшая выраженность дезадаптив-
ных схем приходится на возраст 19-20 лет и значительно превышает 
медианные значения; в период 21-22 года наблюдается «выравни-
вание» и в 23-24 года – снижение выраженности РДС у студентов. 
Таким образом, мы можем говорить о том, что адаптивные возмож-
ности студентов повышаются с возрастом. 

Обсуждение
Полученные в ходе нашего исследования данные показывают, 

что сформировавшиеся в ранние периоды онтогенеза определенные 
устойчивые комплексы воспоминаний, эмоций, мыслей, привычек, 
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сгруппированные в дезадаптивные схемы, претерпевают изменения 
в разные возрастные периоды студенчества. Традиционные посту-
латы возрастной психологии и современные данные в области ней-
рофизиологии и психофизиологии позволяют утверждать, что этот 
возрастной диапазон охватывает принципиально различные с точки 
зрения формирования волевой регуляции поведения, прогнозирова-
ния, оценки рисков и контроля, возрастные этапы, – связанные с со-
зреванием лобных отделов коры больших полушарий. В онтогенезе 
функции волевой регуляции начинают активно развиваться с началом 
пубертата, завершаясь примерно к 20 годам; этот период сопровожда-
ется как приобретением новых стратегий совладания, так и откатом к 
«детским» механизмам психологических защит. При этом, говорить 
об осознанности, проактивности, фрустрационной толерантности и 
пр. проявлениях личностной зрелости и жизнестойкости, как целост-
ных личностных образованиях – мы можем значительно позднее. 

Заключение
Проведенное исследование позволяет констатировать, что адап-

тационный процесс успешнее протекает у лиц, характеризующихся 
когнитивной и поведенческой гибкостью, не имеющих выраженных 
РДС; адаптационный процесс по-разному протекает на разных эта-
пах юности. РДС – это психологическая ригидность картины мира и 
самого себя, стагнация адаптивных механизмов, сложность быстрой 
перестройки в изменяющихся условиях. Это объясняет сложность 
формирования намерения обратиться за психологической помощью 
и формулирование запроса. 
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УДК 159.9.072.5

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАРТИРОВАНИЯ                    
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГА

Данченко С.А., Гуремина Н.В.

Исследование посвящено использованию технологии картирова-
ния в  деятельности психолога. Дано понятие метода и техноло-
гии картирования, показаны виды карт и методы их составления 
(интеллект-карта, личностно-ресурсная карта, карта эмпатии), 
проанализирована их роль и значение в психологической науке и де-
ятельности психолога-практика. 

Ключевые слова: психология; картирование; интеллект-карта; 
личностно-ресурсное картирование; карта эмпатии 

MAPPING TECHNOLOGY USING                                                          
IN PSYCHOLOGIST ACTIVITY

Danchenko S.A., Guremina N.V.

The study is devoted to the use of mapping technology in the activities 
of a psychologist. The concept of the mapping method and technology 
is given, the types of maps and methods of their compilation are shown 
(an intelligence map, a personal resource map, an empathy map), their 
role and significance in psychological science and the activities of a 
psychologist-practitioner are analyzed.

Keywords: psychology; mapping; intelligence map; personality-re-
source mapping; empathy map 

В современной науке и практике в связи с возрастающей по-
требностью структурировать и анализировать большие массивы 
информации и данных актуальное значение приобретают техноло-
гии картирования. Данный метод широко используется в различ-
ных видах исследовательских практик: биологии, геологии, физике, 
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социологии, педагогике. Существуют генетическое, когнитивное, 
технологическое, культурное, социальное и другие виды картиро-
вания [1]. Картирование используется как инструмент классифика-
ции, анализа, диагностики и моделирования изучаемых объектов и 
связанной с ними информации. Достоинствами данного метода яв-
ляются упрощенность, условность отображения объекта и легкая 
«читаемость» [2].

Целью данного исследования является анализ использования 
технологии картирования в практической деятельности психолога.

К основным задачам исследования относятся:
– анализ понятия «картирование»;
– обзор методик и технологий разработки карт разных типов;
– разработка рекомендаций для использования данной техно-

логии в практической деятельности психолога.
В основе метода и технологии картирования лежит культурно-

историческая концепция Л.С. Выготского [3], ключевой идеей ко-
торой является опосредствование как психологический механизм 
превращения натуральной психики в культурную, что служит связую-
щим звеном между высшими и низшими психическими функциями. 

Т.М. Ковалева [4] отмечает, что технология картирования может 
быть использована в качестве универсального психологического 
средства для реализации идеи опосредствования, объединяющего 
орудийную и знаковую функции. Н.В. Белан и Н.В. Гуремина [5] 
использует метод картирования как инструмент для развития лич-
ностно-ресурсного потенциала. 

В отличие от многих других подобных дидактических средств 
(рисунков, чертежей, таблиц и др.) карта имеет три присущих имен-
но ей характеристики: 

– пространственная топика (наличие различных объектов с ис-
пользованием их условных обозначений), 

– навигация (центральное и удаленное от центра положение 
объектов), 

– масштаб (указание на соразмерность или несоразмерность 
объектов).
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Методы исследования включают в себя теоретические (анализ 
научно-методической литературы, контент-анализ) и эмпирические 
(опытно-экспериментальные методы, статистический анализ, ме-
тод картирования).

Рассмотрим обзор методик и технологий картирования:
I. Интеллект-карта (mind-map) – инструмент визуализации 

понятий, позволяющая связывать большое число идей, объектов 
и событий так, что они включаются в конкретную область. С ее 
помощью можно визуализировать сложные системы, исследовать 
существующие связи, расширять их понимание. Карта понятий со-
стоит из отдельных понятий (идей и объектов, сформулированных 
как существительные), соединенных связующими словами (обыч-
но глаголами), что позволяет достигнуть понимания о связях между 
понятиями. На рисунках 1 и 2 показаны примеры интеллект-карт в 
изучении психологических феноменов и методик.

Рис. 1. Интеллект-карта феномена «стрессоустойчивость».
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Рис. 2. Интеллект-карта учебного курса                                                                         
«Компьютерные методы в психодиагностике»
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Как видно из рисунка 1, на основе интеллект-карты понятия 
«стрессоустойчивость» можно увидеть специфику данного, фено-
мена, сферы его исследования и изучения, уровни и типы стрессо-
устойчивости, методы и технологии ее оценки и повышения и т.д.

Методика составления карты понятия следующая:
1. Определить то, что будет являться центральный понятием (те-

мой). Это понятие нужно расположить в центре карты, от которого 
будут отходить стрелки к другим понятиям.

2. От центрального понятия отходят другие, связанные с ним по-
нятия, соединяющиеся с ней стрелками. При этом чем ближе слово 
к центральному понятию, тем оно важнее. 

3. Все понятия формулируются как отглагольные существи-
тельные, а стрелки обозначают глаголы. Например: «стрессоустой-
чивость» – центральное понятие, «исследует» – стрелка-глагол, 
«психология» – понятие 2 порядка.

4. Процесс повторяется, пока вся важная информация не будет 
представлена на карте. 

5. Для наглядности интеллект-карту можно дополнить рисунками.
6. Карту понятия можно выполнить вручную либо с использова-

нием специальных компьютерных программ.
II. Личностно-ресурсная карта как значимое психологическое 

средство, позволяющее человеку увидеть себя и свое действие 
по-новому: в другом масштабе и в другом контексте. Личностно-
ресурсная карта строится по принципу интеллект-карты и имеет 
пространственную топику (места интересов, ресурсы, события), 
векторность (навигация, маршруты, приоритетные задачи), мас-
штаб (пространство и время реализации образовательных событий). 
Возможно построение разных видов карт (карты познавательно-
го интереса, образовательных маршрутов и т.д.) [6]. Относясь к 
процессу построения личностно-ресурсных (антропных) карт как 
к новой образовательной технологии и важному дидактическому 
средству, реализующему идею опосредствования и осуществля-
ющему переход от низших к высшим психическим функциям (а 
тем самым задающим шаг развития человека), мы рассматриваем 
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работу с ресурсной картой как принципиально значимый момент 
психологической практики.

На рисунке 3 показана технология создания личностно-ресурс-
ной карты.

Рис. 3. Технология создания личностно-ресурсной карты

III. Карта эмпатии как инструмент работы психолога. Эмпа-
тия как психологический феномен – это способность понимать и 
идентифицировать себя с контекстом, эмоциями, целями и мотива-
ми другого человека. Данный инструмент, используемый в психо-
логии, представляет собой упорядоченную схему чувств, эмоций, 
мыслей, поступков человека, которые они испытывают и предпри-
нимают в определенной проблемной ситуации. 

Карта эмпатии помогает выявить ценности, взгляды, боли и мо-
тивации людей с помощью внешних (СМИ, соцсети, опросы, интер-
вью, тестирования) и внутренних (анализ данных, предположения 
и мысли) источников.

На рисунке 4 дан шаблон карты эмпатии (а) и пример заполне-
ния (б). 
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Рис. 4а. Шаблон карты эмпатии

Думает и чувствует
О трудности подбора одежды из-за своего роста и веса 

О необходимости заботы о своем здоровье
О важности здорового питания

Слышит
Мнения своих друзей 
и знакомых о своей 
внешности
Рекомендации по 
здоровому питанию
Разговоры про важность 
контроля здоровья

Видит
Рекламу и пропаганду

стройного тела
Людей с нормальной 

массой тела, сравнивает 
себя с ними и 

испытывает 
негативные эмоции

Говорит и делает
Делится своими мыслями и чувствами с друзьями

Получает высшее образование в МГУ им. Невельского
Боли

Дефицит массы тела
Проблемы со здоровьем

Ценности
Здоровье, Учеба, Отношения, 

Семья, Общение

Рис. 4б. Пример карты эмпатии человека, подверженного аддиктивному зависи-
мому поведению (на примере расстройства пищевого поведения)
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Как видно из рисунка 4, на карте эмпатии имеется семь основных бло-
ков, в которые нужно занести относящуюся к ним информацию. При раз-
работке карты эмпатии психологу очень важно поставить себя на место 
другого человека, чтобы отразить информацию о его болях и выгодах.

Таким образом, рассмотренные нами методики и технологии кар-
тирования, а также работа с различными видами карт могут стать 
технологией совместной работы практического психолога и клиен-
та, отражающей возможные направления индивидуального движе-
ния, пространство его самоопределения и целей, образовательные 
ресурсы среды. 

В заключение можно сказать, что картирование, являясь значи-
мой современной образовательной технологией и не менее культур-
но значимым дидактическим средством, чем слово, имеет огромный 
потенциал в проведении дальнейших психолого-педагогических ис-
следований, помогающих в реализации антропологического подхо-
да в современном образовании.

Информация о конфликте интересов. Авторы заявляют об от-
сутствии конфликта интересов.
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